
СО ВРЕМ ЕННА Я ЗА РУБЕЖ НА ЯПсихология
Journal of Modern Foreign Psychology

 

ISSN (online): 2304-4977

2023. Òîì 12. № 2 
2023. Vol. 12, no. 2



СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Том 12, № 2 / 2023

Тема номера
Профессиональный стресс и совладание с ним 

у представителей помогающих профессий

Тематические редакторы:
А.Б. Холмогорова, Е.А. Сергиенко

JOURNAL OF MODERN FOREIGN PSYCHOLOGY
Volume 12, no. 2 / 2023

Topic of the issue
Occupational Stress and Coping with 

it in Representatives of Helping Practitioners

Topical editors:
A.B. Kholmogorova, E.A. Sergienko

Московский государственный психолого-педагогический университет

Moscow State University of Psychology & Education



Международный научный журнал
«Современная зарубежная психология»

Редакционная коллегия
Ермолова Т.В. (Россия) — главный редактор
Авдеева Н.Н. (Россия), Александров Ю.И. (Россия), 
Ахутина Т.В. (Россия), Басилова Т.А. (Россия), 
Бовина И.Б. (Россия), Булыгина В.Г. (Россия), 
Бурлакова И.А. (Россия), Григоренко Е.Л. (Россия), 
Дозорцева Е.Г. (Россия), Евтушенко И.В. (Россия), 
Екимова В.И. (Россия), Исаев Е.И. (Россия), 
Марютина Т.М. (Россия), Поздняков В.М. (Россия), 
Поливанова К.Н. (Россия), Рубцова О.В. (Россия), 
Салмина Н.Г. (Россия), Сафронова М.А. (Россия), 
Сергиенко Е.А. (Россия), Стоянова С.Й. (Болгария), 
Строганова ТА. (Россия), Ткачева В.В. (Россия), 
Толстых Н.Н. (Россия), Филиппова Е.В. (Россия), 
Холмогорова А.Б. (Россия), Шеманов А.Ю. (Россия), 
Шумакова Н.Б. (Россия), Энгенесс И.Л. (Норвегия), 
Юркевич В.С. (Россия)

Редакционный совет
Рубцов В.В. (Россия) — председатель редакционного совета
Марголис А.А. (Россия) — заместитель председателя
редакционного совета
Дэниелс Г.Р. (Великобритания)

Секретарь
Пономарева В.В.
Научный консультант
Флорова Н.Б.
Технический редактор
Борисова О.Н.
Компьютерная верстка
Баскакова М.А.
Корректор
Лопина Р.К.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет»

Адрес редакции
127051 Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 29, ком. 209.
Телефон: +7 (495) 608-16-27, +7 (495) 632-98-11
E-mail: jmfp@mgppu.ru
Сайт: https://psyjournals.ru/jmfp

Индексируется:
ВАК Минобрнауки России, Российский Индекс Научного 
Цитирования (РИНЦ), RSCI, Международный каталог 
научных периодических изданий открытого доступа (DOAJ)

Издается с 2012 года
Периодичность: 4 раза в год

Свидетельство о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-66445 от 21.07.2016

Все права защищены. Название журнала, логотип, рубрики, 
все тексты и иллюстрации являются собственностью 
ФГБОУ ВО МГППУ и защищены авторским правом. 
Перепечатка материалов журнала и использование 
иллюстраций допускаются только с письменного 
разрешения редакции.

© ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», 2023

Современная зарубежная психология Journal of Modern Foreign Psychology

International Scientific Journal
«Journal of Modern Foreign Psychology»

Editorial board
Ermolova T.V. (Russia) — editor-in-chief
Avdeeva N.N. (Russia), Alexandrov Y.I. (Russia), 
Akhutina T.V. (Russia), Basilova T.A. (Russia), 
Bovina I.B. (Russia), Bulygina V.G (Russia), 
Burlakova I.A. (Russia), Grigorenko E.L.  (Russia), 
Dozorceva E.G. (Russia), Evtushenko I.V. (Russia), 
Ekimova V.I. (Russia), Isaev E.I. (Russia), 
Maryutina T.M. (Russia), Pozdnyakov V.M. (Russia), 
Polivanova K.N. (Russia), Rubtsov V.V. (Russia), 
Salmina N.G. (Russia), Safronova M.A. (Russia), 
Sergienko E.A. (Russia), Stoyanova S.Y. (Bulgaria), 
Stroganova T.A. (Russia), Tkacheva V.V. (Russia), 
Tolstykh N.N. (Russia), Filippova E.V. (Russia), 
Kholmogorova A.B. (Russia), Shemanov A.Y. (Russia), 
Shumakova N.B. (Russia), Engeness I. (Norway), 
Yurkevich V.S. (Russia)

Editorial council
Rubtsov V.V. (Russia) — chairman of editorial council
Margolis A.A. (Russia) — deputy chairman 
of editorial council
Daniels H.R. (Great Britain)

Secretary
Ponomareva V.V.
Scientific consultant
Florova N.B.
Technical editor
Borisova O.N.
Computer layout designer
Baskakova M.A.
Proofreader
Lopina R.K.

FOUNDER & PUBLISHER
Moscow State University of Psychology and Education 
(MSUPE)

Editorial office address
Sretenka Street, 29, office 209 Moscow, Russia, 127051
Phone: + 7 (495) 608-16-27, +7 (495) 632-98-11
E-mail: jmfp@mgppu.ru
Web: https://psyjournals.ru/en/jmfp

Indexed in:
Higher qualification commission of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation, Russian 
Index of Scientific Citing database, RCSI, DOAJ

Published quarterly since 2012

The mass medium registration certificate:
El FS77-66445 number. Registration date 21.07.2016

All rights reserved. 
Journal title, logo, rubrics, all text and images are the 
property of MSUРЕ and copyrighted. 
Using reprints and illustrations is allowed 
only with the written permission of the polisher.

© MSUPE, 2023

Московский государственный психолого-педагогический университет
Психологический институт Российской академии образования

Moscow State University of Psychology & Education
Psychological Institute of the Russian Academy of Education



СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Холмогорова А.Б., Сергиенко Е.А.
Введение 5

ОТРАСЛЕВАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Махнач А.В., Плющева О.А.
Влияние факторов риска и защиты на профессиональную жизнеспособность 
специалистов помогающих профессий 8

Осинцева А.А., Капустина В.А.
Профессиональная жизнеспособность специалистов помогающих профессий 22

Карягина Т.Д., Рощина С.Ю.
Эмпатия и выгорание у представителей помогающих профессий 30

Кочетков Н.В., Маринова Т.Ю., Орлов В.А., Расходчикова М.Н., Хаймовская Н.А.
Актуальные зарубежные исследования профессионального выгорания у учителей 43

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Купченко В.Е.
Факторы профессионального стресса у медицинского персонала в условиях COVID-19 53

Суроегина А.Ю., Холмогорова А.Б.
Профессиональное выгорание медицинских работников до, во время и после пандемии 64

Клипинина Н.В., Хаин А.Е.
Проблема профессионального стресса и эмоционального выгорания 
медицинского персонала в детской онкологии и гематологии 74

Вне тематики

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Кочетова Ю.А., Климакова М.В.
Зарубежный опыт профилактики стресса, связанного с пандемией COVID-19 84

ОТРАСЛЕВАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Булгаков И.А.
Современные направления изучения феномена эмоционального выгорания 94

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Ермолова Т.В., Литвинов А.В., Чернова О.Е., Гузова А.В.
Мисконцепции в психологии как негативный фактор формирования
профессиональной компетенции психологов 104

Шевелева М.С.
Феномен самозванца: обзор зарубежных исследований 116

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Поскакалова Т.А.
Театральная деятельность в образовательных и воспитательных целях: опыт стран Африки 125

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Королева Я.П.
Роль родительских стилей воспитания в поддержании 
и снижении уровня саморегуляции подростков 137

Наши авторы 148



CONTENTS

NOTES FROM EDITOR

Kholmogorova A.B., Sergienko E.A.
Introduction 5

SPECIAL (BRANCH) PSYCHOLOGY

Makhnach A.V., Plyushcheva O.A.
The Influence of Risk and Protection Factors on the Professional Resilience 
in the Helping Professions 8

Osintseva A.A., Kapustina V.A.
Professional Resilience of Specialists in Helping Professions: 
Analysis of Domestic and Foreign Studies 22

Karyagina T.D., Roshchina S.Yu.
Empathy and Burnout in Helping Professionals 30

Kochetkov N.V., Krushelnitskaya O.B., Marinova T.Yu., Orlov V.A., 
Raskhodchikova M.N., Haymovskaya N.A.
Current Foreign Studies of Professional Burnout in Teachers 43

CLINICAL PSYCHOLOGY

Kupchenko V.E.
Occupational Stress Factors for Medical Personnel in the Context 
of COVID-19: Results of Foreign Studies 53

Suroegina A.Yu., Kholmogorova A.B.
Professional Burnout of Medical Workers Before, During and After the Pandemic 64

Klipinina N.V., Khain A.E.
The Problem of Professional Stress and Emotional Burnout of Medical Staff 
in Pediatric Oncology and Hematology 74

Outside of the theme rooms

CLINICAL PSYCHOLOGY

Kochetova Yu.A., Klimakova M.V.
Foreign Experience in The Prevention of the Covid-19 Pandemic Stress 84

SPECIAL (BRANCH) PSYCHOLOGY

Bulgakov I.A.
Current Trends in the Study of Emotional Burnout Phenomenon 94

GENERAL PSYCHOLOGY

Ermolova T.V., Litvinov A.V., Chernova O.E., Guzova A.V.
Misconceptions in Psychology as a Negative Factor in the Formation
of Professional Competence of Psychologists 104

Sheveleva M.S.
Impostor Phenomenon: an Overview of Foreign Studies 116

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Poskakalova T.A.
Theatrical Activities for Educational and Upbringing Purposes: the Experience of African Countries 125

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Koroleva Ya.P.
The Role of Parenting Styles in Maintaining and Reducing Adolescent Self-Regulation 137

Our authors 150



5

E-journal
«Journal of Modern Foreign Psychology»

2023, vol. 12, no. 2, pp. 5—7.
ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2023. Том 12. № 2. С. 5—7.
ISSN: 2304-4977 (online)

CC BY-NC

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
NOTES FROM EDITOR

Введение

Холмогорова А.Б.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5194-0199, e-mail: kholmogorova-2007@yandex.ru

Сергиенко Е.А.
Институт психологии Российской академии наук (ФГБУН ИП РАН), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4068-9116, e-mail: elenas13@mail.ru

Introduction

Alla B. Kholmogorova
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5194-0199, e-mail: kholmogorova-2007@yandex.ru

Elena A. Sergienko
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4068-9116, e-mail: elenas13@mail.ru

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.
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В статье представлен обзор исследований влияния факторов риска и защиты на профессиональную 
жизнеспособность специалистов помогающих профессий, опубликованных за последние пять лет. В ана-
лизе литературы зарубежных источников представлены несколько основных тенденций изучения феноме-
на профессиональной жизнеспособности специалистов помогающих профессий (СПП). В частности, 
рассматриваются последствия пандемии как факторы риска для жизнеспособности СПП. Отмечается, что 
большая часть статей по профессиональной жизнеспособности посвящена СПП в области социальной 
работы и медицины (медсестрам, врачам), меньшая часть — психологам и психотерапевтам. Ряд работ 
посвящен особенностям формирования профессиональной жизнеспособности у студентов, обучающихся 
по этим специальностям. Подробно описаны факторы защиты и некоторые компоненты профессиональ-
ной жизнеспособности, в частности «духовность». Среди факторов риска подробно проанализирован 
феномен «утомление от сострадания», как специфичный для СПП. Среди факторов защиты — феномен 
«теплоты и компетентности». Кратко описаны несколько тестов, разработанных для измерения професси-
ональной жизнеспособности, а также программы повышения жизнеспособности СПП.

Ключевые слова: профессиональная жизнеспособность, помогающие профессии, факторы риска, фак-
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Для цитаты: Махнач А.В., Плющева О.А. Влияние факторов риска и защиты на профессиональную жизнеспособность специ-
алистов помогающих профессий [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2023. Том 12. № 2. C. 8—21. 
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120201

The Influence of Risk and Protection Factors on the Professional Resilience 
in the Helping Professions

Alexander V. Makhnach
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2231-1788, e-mail: makhnach@ipran.ru

Olga A. Plyushcheva
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9888-7900, e-mail: plolal@yandex.ru

The article presents an overview of researches on the impact of risk and protection factors on the professional resil-
ience of specialists in the helping professions which were published over the last five years. In the analysis of the inter-
national literature, several main trends in the study of the phenomenon of professional resilience of specialists in the 
helping professions (SHP) are presented. In particular, the consequences of the pandemic are considered as risk factor 
for the SHP resilience. It is noted that most of the research papers on professional resilience are devoted to SHP in the 



9

Makhnach A.V., Plyushcheva O.A. The Influence 
of Risk and Protection Factors on the Professional 

Resilience in the Helping Professions
Journal of Modern Foreign Psychology. 2023. 

Vol. 12, no. 2, pp. 8—21.

Махнач А.В., Плющева О.А.
Влияние факторов риска и защиты на профессиональную 
жизнеспособность специалистов помогающих профессий
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 2 С. 8—21.

Введение

Отличительной характеристикой помогающих про-
фессий социономического типа является то, что «…
помогающая деятельность становится профессией, 
когда субъект помогающей деятельности начинает 
осознанно и целенаправленно применять специаль-
ные знания и навыки» [4, с. 187]. В словаре 
Американской психологической ассоциации приведе-
но следующее определение помогающих профессий 
(helping profession, caring profession): «…профессии, по 
которым специалисты предоставляют медицинские и 
образовательные услуги отдельным лицам и группам, 
включая профессии в области психологии, психиа-
трии, консультирования, медицины, сестринского 
дела, социальной работы, физической и трудотерапии, 
преподавания и воспитания» [25]. Специалист помога-
ющей профессии (СПП) оказывает помощь и решает 
проблемы физического, психологического, интеллек-
туального, эмоционального или духовного благополу-
чия человека или группы. Профессии, которые направ-
лены на заботу и содействие физическому, умственно-
му, эмоциональному или духовному благополучию 
других людей, обычно называются помогающими про-
фессиями [23]. Обобщающим для указанных выше 
профессий будет глагол «помогать», который предпо-
лагает основной ценностью альтруизм, присущий этой 
группе профессий.

При этом получатель помощи — это человек с 
потребностями, удовлетворить которые он не в состо-
янии самостоятельно, без ССП. Помощь специалисты 
оказывают чаще в рамках так называемой медицин-
ской парадигмы (модели), предполагающей нормали-
зацию социального функционирования человека бла-
годаря усилиям специалистов. Работа ССП фокусиру-
ется на «исправлении» определенной характеристики 
социального или физического нездоровья. И поэтому 
чаще всего отношения между ССП и реципиентом 
помощи являются субъект-объектными. В исследова-
ниях устойчиво дискуссионным является вопрос о 
том, как называть реципиента помощи: пациент, кли-
ент, участник, испытуемый, волонтер. Какое из опре-
делений является наиболее точным и обеспечивает 
полное описание взаимодействия «реципиент помо-

щи — специалист»? Ответ на этот вопрос связан с той 
парадигмой/концепцией (медицинской или социаль-
ной), в рамках которой осуществляется профессио-
нальная деятельность СПП [28; 32]. Неслучайно в 
зарубежной психологии [21], в социальных нейронау-
ках в целом, как и в российской психологии, исследо-
ватели обращают внимание на опасность нового био-
логического редукционизма [5] в социальных науках, 
что, несомненно, проявляется в профессиональной 
позиции СПП. В связи с этим понятие «жизнеспособ-
ность человека», как субъекта взаимодействия с СПП, 
в каком-то смысле позволяет не скатиться к «…методо-
логии биологического редукционизма, которая пере-
живает свой новый ренессанс на фоне успехов нейро-
наук и технологий нейровизуализации» [5, с. 19]. 
«Жизнеспособность отличается от восстановления в 
том смысле, что восстановление после воздействия 
неблагоприятного события подразумевает период, 
когда нормальное функционирование приостанавли-
вается, в то время как жизнеспособность включает 
поддержание равновесия без потери нормального 
функционирования» [3, с. 69]. В исследованиях помо-
гающих профессий новым направлением стало изуче-
ние нейробиологических перспектив жизнеспособно-
сти человека (как специалиста, так и реципиента 
помощи), но высказываются опасения, что эти новые 
подходы не должны осуществляться за счет ограниче-
ния или отсутствия внимания к факторам социальной 
среды (межличностные отношения, культура и т. д.) 
жизнеспособности человека, поскольку этот выбор 
повлек бы за собой этические последствия [49].

Жизнеспособность в исследованиях 
помогающих профессий

Жизнеспособность человека является его системной 
характеристикой, суть которой состоит в том, чтобы не 
только преодолевать невзгоды посредством использова-
ния психофизиологических, личностных, социальных 
ресурсов, так называемых факторов защиты, но и оста-
ваться способным жить, постоянно расширяя свои воз-
можности. Жизнеспособность человека — это также и 
функция социально-экологической системы человека, 
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concern the peculiarities of the formation of professional resilience among students studying these specialties. The 
protection factors and some components of professional resilience, in particular, “spirituality”, are presented in more 
details. Among risk factors, the phenomenon of compassion fatigue is analyzed, as specific for SHP. Among the protec-
tion factors the phenomenon of warmth and competence is parsed. The article briefly describes several tests designed to 
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его окружения со сложными взаимодействиями внутри 
системы. Таким образом, жизнеспособность человека 
является продуктом нескольких систем. Конечно же, на 
этом этапе изучения сложного феномена биологиче-
ские, психологические, социальные и экологические 
факторы системы, поддерживающие жизнеспособность 
человека, изучены еще не полно. Взаимодействие этих 
факторов также недостаточно проанализировано в 
отношении к СПП, а для их феноменологического опи-
сания, ввиду многочисленности помогающих профес-
сий, с учетом ситуационной динамики, культурных 
особенностей, требуются значительные усилия больше-
го числа исследователей.

Последняя волна научных разработок феномена 
жизнеспособности человека ведется в рамках экологи-
ческого подхода Ю. Бронфенбреннера, в том числе в 
исследованиях ее профессионального аспекта. Так, 
используя перспективы экологического образования, в 
работе исследователей освещаются методы повышения 
профессиональной жизнеспособности посредством 
запуска ключевых процессов в окружающей среде и 
самом человеке. Целью этих исследований являются 
совместный поиск профессиональных практик, дей-
ствий и решений, которые преобразуют риск в защиту и 
в конечном итоге — в жизнеспособность СПП [8].

Термин «профессиональная жизнеспособность» 
используется во многих областях работы СПП как 
характеристики, на которую те, кто предоставляет услу-
ги уязвимым группам населения или группам риска, 
опираются в изначально стрессовых условиях [40]. 
Исследования профессиональной жизнеспособности в 
зарубежной литературе в последние годы охватывают 
темы взаимосвязи жизнеспособности с выгоранием [36; 
46; 48], вторичной травмой [13;14; 45; 52; 58], утомлени-
ем от сострадания [42; 43; 48], профессиональным бла-
гополучием [17; 35; 44; 47; 53] и пр. Рассматриваются ее 
характеристики и компоненты у СПП [33; 51; 61], изу-
чаются способы измерения и развития жизнеспособно-
сти [11; 12; 15; 16; 36], а также методы обучения студен-
тов помогающим профессиям [8; 33; 57].

Большая часть статей по профессиональной жизне-
способности посвящена СПП в областях социальной 
работы [12; 47; 40; 51; 57] и медицины [13; 16; 36], в 
частности, медсестрам [14; 15; 17; 44; 58], врачам [11; 
35; 46]. Ряд работ посвящен особенностям формирова-
ния профессиональной жизнеспособности у студен-
тов, обучающихся этим специальностям [33; 57].

Последствия пандемии, факторы риска 
профессиональной жизнеспособности

Пандемия легла тяжелым личным и профессиональ-
ным бременем на СПП, повлияв на их физическое и 
психическое здоровье. Это также потребовало от них 
большей жизнеспособности, чтобы адекватно выпол-
нять рабочие задачи. Достаточно много работ связано с 
интересом к этой теме. В исследованиях анализируются 

факторы риска, которым подвергаются СПП, и необхо-
димость формирования факторов защиты их професси-
ональной жизнеспособности. В этом контексте концепт 
«профессиональная жизнеспособность» определяется 
как «…способность человека успешно и творчески ори-
ентироваться и преодолевать жизненные стрессы, слож-
ные условия и трудные события, где требуются постоян-
ный учет изменений, трансформация привычных 
повседневных действий и профессиональное участие» 
[10]. Результаты исследования показывают, что помимо 
личного отношения к работе в условиях пандемии на 
жизнеспособность СПП влияют действия правитель-
ства, мнение общественности, отношения в семьях и 
деятельность медицинских учреждений [7]. 
Непредсказуемость событий, прямой контакт с пациен-
тами с COVID-19 и отсутствие надежных средств инди-
видуальной защиты были факторами риска возникно-
вения экстренного стресса у СПП, в то время как их 
жизнеспособность играла защитную роль, уменьшая 
влияние стресса на вторичную травматизацию [13].

Исследователи приходят к выводу о том, что для 
поддержки и без того перегруженного во время панде-
мии медперсонала необходима психологическая и 
социальная помощь с учетом их травматического 
опыта. Это важно делать для повышения жизнеспособ-
ности медсестер, а также сокращения использования 
ими диссоциативных стратегий совладания для сниже-
ния риска развития вторичной травматизации [52]. 
Подобные результаты были получены в исследовании 
социальных работников: существует обратная взаи-
мосвязь между удовлетворенностью от сострадания и 
выгоранием, а также между удовлетворенностью от 
сострадания и вторичной травмой. В статье подчерки-
вается, что для обеспечения эффективного участия 
СПП в реагировании на любой тип известных или воз-
никающих угроз руководству клиникой следует 
использовать способы интеграции усилий всех задей-
ствованных специалистов, которые повысят жизне-
способность коллектива и каждого СПП [48].

В работах турецких исследователей на выборке 
502 акушерок было обнаружено, что те акушерки, кото-
рые были моложе, имели низкий уровень образования, 
были одиноки, не любили свою профессию, имели 
более короткий профессиональный опыт, не проходили 
психосоциальную подготовку и работали в команде по 
борьбе с COVID-19, подвергались более высокому риску 
вторичной травматизации, но он снижался по мере 
повышения их жизнеспособности [14]. Результаты, под-
тверждающие обратную взаимосвязь между жизнеспо-
собностью и вторичным травматическим стрессом, 
были показаны также в исследовании индийских уче-
ных на выборках групп экстренного реагирования — 
врачей, медсестер, пожарных и сотрудников полиции. 
Данные также показали, что врачи и медсестры сообща-
ют о меньшем вторичном травматическом стрессе, чем 
пожарные и сотрудники полиции, а врачи продемон-
стрировали более высокий уровень жизнеспособности, 
чем участники других групп [45].
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Было проведено когортное изучение взаимосвязи 
между жизнеспособностью и выгоранием среди врачей 
и работников других профессий в США. Результаты 
показали, что врачи обладают более высоким уровнем 
жизнеспособности, чем в целом работающее населе-
ние. Жизнеспособность была обратно связана с сим-
птомами выгорания, но показатели выгорания были 
значительными даже среди самых жизнеспособных 
врачей, что подчеркивает необходимость проведения 
мер профилактики выгорания и повышения профес-
сиональной жизнеспособности СПП [46].

Отметим также, что не так много исследований 
посвящено деятельности психологов в период панде-
мии. В основном изучаются серьезные затруднения в 
работе школьных психологов и учителей, а также психо-
логов и психотерапевтов, взаимодействующих с пациен-
тами в психиатрических клиниках, госпиталях [22; 37].

Таким образом, в пандемию наиболее часто объек-
тами изучения становились медицинские работники, 
для которых профессиональная жизнеспособность 
являлась не просто теоретическим концептом, а жиз-
ненно необходимой в связи с осложнениями в их про-
фессиональной деятельности, вызванными пандемией 
COVID-19. К сожалению, по другим СПП оказалось 
на удивление мало исследований.

Факторы защиты и компоненты 
профессиональной жизнеспособности

Изучение труда СПП в системе здравоохранения 
Ирана показало, что медсестры травматологического 
отделения неотложной помощи могут достичь поло-
жительных результатов в повышении жизнеспособно-
сти, используя саморегуляцию в эмоциональной, ког-
нитивной и поведенческой сферах. Для этого им необ-
ходимы определенные личные и профессиональные 
качества, внешняя поддержка, сотрудничество с кол-
легами, поддержка семьи, друзей, а также поддержка 
профессиональных волонтеров во время крупных 
инцидентов и катастроф [44]. Похожее исследование 
провели пакистанские ученые, которые доказали, что 
важными условиями повышения жизнеспособности 
являются также поддержка семьи, «закалка», духов-
ность и самореализация [17].

Изучение профессиональной жизнеспособности с 
помощью качественных методов, проведенное на 
выборке врачей общей практики, показало, что на их 
жизнеспособность негативно влияют организацион-
ные требования (рабочая нагрузка, недоукомплекто-
ванность персоналом, плохие условия), некомпетент-
ность руководителя, отсутствие поддержки коллег, 
возможностей поддержания умственного и физиче-
ского здоровья, ограничения в карьерном росте. Для 
профессиональной жизнеспособности респонденты 
либо уменьшали часы работы, либо рассматривали 
возможность их сокращения, что может повысить жиз-
неспособность врача, но при этом привести к сниже-

нию жизнеспособности организации [35]. Изучение 
сильных сторон личности, как фактора защиты в усло-
виях влияния длительного стресса, показало, что жиз-
неспособность положительно коррелирует с просоци-
альным поведением и является значимым ее предикто-
ром (наряду с полом, условиями контракта и общим 
количеством отработанных часов). Исследование было 
проведено на 125 работниках, осуществляющих уход за 
пациентами интерната в Испании [47].

В ряде работ подчеркивается эмоциональный компо-
нент жизнеспособности, помогающий приходить в норму 
в условиях напряженности, формирующий профессио-
нальную идентичность несмотря на эмоционально слож-
ные обстоятельства [33; 61]. Авторы исследуют, как СПП 
системы охраны здоровья переосмысливают свою роль и 
профессиональную идентичность через призму эмоцио-
нального компонента жизнеспособности.

Также изучается наиболее часто выделяемый ком-
понент жизнеспособности СПП — духовность. 
В наших исследованиях было обращено внимание на 
мировоззренческую направленность личности СПП 
как компонента жизнеспособности профессионалов. 
Мы показали, что при оценке деятельности СПП, свя-
занной с повышенной моральной ответственностью за 
жизнь людей, понимание самого концепта «професси-
ональная жизнеспособность» через призму его компо-
нента духовности и морали придает ему междисципли-
нарный характер [2]. В литературе подчеркивается 
ценность для СПП бесед в малых группах о роли фило-
софских, духовных, мировоззренческих установок в 
принятии во времена испытаний этически верных, 
нравственных решений [51]. Закономерно, что иссле-
дователи жизнеспособности человека всегда опирают-
ся на связанность понятий «выстоять» (идея совлада-
ния) и «измениться» (идея развития), которые связы-
вают с духовностью человека [56]. Управление послед-
ствиями глубокого экзистенциального стресса, с кото-
рыми сталкиваются некоторые СПП, может потребо-
вать изучения того, как мировоззрение личности соот-
носится с организационным контекстом и окружаю-
щей средой, в которой они работают [27; 51]. 
Понимание моральных аспектов труда СПП и контек-
ста их практики, особенно с учетом источников и 
последствий нарушений морали, имеет решающее зна-
чение для понимания мотивов оказания ими помощи 
и нацеленности на положительный результат. 
Зарубежная литература о моральных аспектах и этиче-
ских дилеммах помогающих профессий обширна [см.: 
24; 55]. Тема морали в помогающих профессиях при-
влекает все большее внимание в 21 веке и касается: 
моральных нарушений, нанесения морального ущерба 
реципиентам помощи [9], морального дистресса при 
выполнении профессиональных обязанностей, всту-
пающих в конфликт с личными установками [18], 
деморализации СПП, свидетелями которых они стано-
вятся или с которыми они сталкиваются сами [38].

Таким образом, необходимо отметить, что жизне-
способность стала рассматриваться как следствие дина-
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мичного процесса адаптации, который может включать 
посттравматический рост, потенциально повышающий 
посредством позитивных преобразований уровень 
функционирования, по сравнению с уровнем до воздей-
ствия стрессора [29; 51]. Особенно часто стали изучать 
жизнеспособность после таких травматических собы-
тий, как пандемия, указывая на возможность посттрав-
матического роста, включающего в себя поиск «выго-
ды» от происходящего через создание смысла в различ-
ных областях жизни: близости в отношениях, жизнен-
ных возможностях, сильных сторонах личности, духов-
ных поисках, переоценке жизни и пр.

«Утомление от сострадания» как фактор риска 
и «теплота и компетентность» как факторы 

защиты жизнеспособности СПП

В исследованиях профессиональной деятельности 
ССП наиболее частыми понятиями стали: «утомление 
от сострадания» (compassion fatigue, CF), «вторичный 
травматический стресс» (secondary traumatic stress, STS), 
викарная (заместительная) травматизация (vicarious 
traumatization, VT). На примере СПП утомление от 
сострадания также может быть концептуализировано 
как сочетание эмоционального выгорания и вторичного 
травматического стресса [42]. За последние пять лет в 
базе агрегатора PubMed было проиндексировано 
1 137 статей, в названии которых присутствует термин 
«compassion fatigue»; за предыдущее пятилетие — 
420 статей, что свидетельствует о значимости темы.

Мониторинг негативных явлений, часто сопутству-
ющих труду СПП, служит профилактическим сред-
ством и способствует поддержанию адекватной готов-
ности выполнять функциональные обязанности на 
необходимом уровне. Когда утомление от сострадания 
было обнаружено у других специалистов, список сим-
птомов расширился, в него стали включать проблемы 
со сном, эмоциональное истощение или уход в себя, 
трудности с исполнительными функциями и низкую 
производительность труда [59]. Из-за отсутствия зна-
ний о феномене «утомления от сострадания» медицин-
ские работники, психиатры, психологи и другие СПП 
могут чувствовать себя неуверенно в профессии, 
сомневаться в качестве и количестве оказываемой 
помощи. При этом важно знать, что существует значи-
тельное совпадение по симптоматике утомления от 
сострадания с некоторыми другими симптомами и 
синдромами, включая посттравматическое стрессовое 
расстройство, депрессию, бессонницу и аддиктивные 
расстройства, не связанные с деятельностью СПП.

В 1992 г. К. Джойнсон (C. Joinson) первая использо-
вала термин «утомление от сострадания» или «состоя-
ние утомления от сострадания» (compassion fatigue, CF). 
Проанализировав выгорание у лиц, осуществляющих 
уход за тяжелобольными пациентами, и выгорание спе-
циалистов в других профессиях она утверждала, что 
медсестры часто считали себя опекунами пациентов и 

поэтому часто жертвовали собственным благополучи-
ем, чтобы помочь другим. По ее мнению, «…утомление 
от сострадания — это уникальная форма выгорания, 
при которой медсестры, осуществляющие уход за боль-
ными, ощущают потерю способности заботиться» [30, 
р. 119]. Она описала характеристики этого особого пси-
хического состояния ССП — отчужденность, раздражи-
тельность, гнев, депрессия, отсутствие радости в целом, 
боязнь идти на работу, усталость и физические жалобы 
(например, частые головные боли или боли в животе), 
приводящие к неэффективной работе.

Согласно Ч. Фигли и М. Лудик, термин «сострада-
ние» можно определить, как «…глубокое осознание 
страдания другого в сочетании с желанием облегчить 
его. Это своего рода сфокусированная, ориентирован-
ная на действие эмпатия» [19, р. 574]. Поэтому состра-
дание является важным инструментом как для ухода за 
пациентами, так и для профессионального благополу-
чия, но провоцирует появление феномена утомления 
от сострадания. Авторы обращают внимание на то, что 
этот феномен редко обсуждается в учебных програм-
мах по психотерапии, также не говорится в них и о так 
называемой «цене заботы». По их мнению, психологи, 
которые слушают рассказы клиентов о травмах, стра-
хах, боли и страданиях, часто испытывают те же самые 
эмоции, но следом за рассказом клиента. Они сравни-
вают переживания психотерапевта с пассивным куре-
нием, как «вдыханием» эмоции своего клиента, пере-
жившего травму.

С начала пандемии понятие «утомление от состра-
дания» широко используется в работах, описывающих 
улучшение качества профессиональной деятельности у 
будущих медсестер путем повышения их жизнеспособ-
ности и формирования навыков самопомощи. Для 
улучшения их состояния целями стали как выявление 
факторов риска, так и разработка оздоровительных 
профилактических процедур с участием коллег [60]. 
В другом исследовании показано, что психологи сохра-
няли жизнеспособность, отдавая предпочтение точно-
му следованию общей цели работы с пережившими 
травму, проговаривая цель для себя и клиента, сосре-
доточив внимание на травме, стимулирующей пост-
травматический рост [39]. Была предложена модель 
самопомощи в виде структуры экологических систем в 
образовательной деятельности, охватывающей биоло-
гические, межличностные, организационные, семей-
ные, духовные и досуговые аспекты биопсихосоциаль-
ного Я. В этой модели акцент был сделан на удовлетво-
рении от сострадания (в противоположность утомле-
нию от сострадания), поддерживающем чувство про-
фессионального успеха, вознаграждения, самореали-
зации и опосредованной жизнеспособности, как вто-
ричного процесса, происходящего в работе с клиента-
ми, которые преодолевают последствия травмы и зано-
во открывают для себя значимые аспекты жизни [40]. 
Терапевтическая работа с пережившими травму сопря-
жена не только с риском заместительной травмы (ЗT), 
но и с появлением заместительного посттравматиче-
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ского роста (ЗПТР) — vicarious posttraumatic growth. 
Несмотря на растущий интерес к этой области (13 ста-
тей в PubMed в 2013—2017 и 55 в 2018—2023 гг.), фак-
торы, которые, по мнению терапевтов, способствуют 
развитию как ЗТ, так и ЗПТР остаются относительно 
не изученными [31].

В немногочисленных работах российских исследо-
вателей (И.Г. Малкина-Пых, М.А. Падун, 
Е.А. Сергиенко, Н.В. Тарабрина, А.Б. Холмогорова 
и др.) ПТСР, вторичная травматизация и выгорание 
сопоставляются, иногда не различаются и приводятся 
как рядоположные или представляются зависимыми 
проявлениями, когда вторичная травматизация и выго-
рание усиливают друг друга. Совсем редкими являются 
публикации, в которых описывается феноменология 
викарной травмы (травматизации), или исследуется 
этот феномен как теоретический конструкт, объясняю-
щий феномены вторичной травматизации. Небольшое 
их число посвящено практическим аспектам помощи 
СПП, переживающим викарную травматизацию. При 
этом СПП, к которым можно отнести духовенство, 
юристов, журналистов, спасателей, других профессио-
налов, чья ежедневная работа предполагает сопережи-
вание получившим травму, должны быть знакомы с 
этим теоретическим конструктом и уметь диагностиро-
вать симптоматику этого феномена.

В помогающих профессиях наиболее активно стал 
изучаться феномен теплоты и компетентности специ-
алистов, связанный с ожиданиями потребителей соци-
альных услуг, включением этого понятия в професси-
онально значимые качества, а также со стереотипными 
социальными суждениями и другими темами. Оба 
понятия выделяются во многих работах, проводимых в 
культурологических, психологических, психофизио-
логических исследованиях.

Известно, что в практической деятельности психо-
лога принципиально важным является такое личност-
ное качество, как теплота. Было показано, что такие 
качества, как теплота (одобрение и безопасность) пси-
холога и его компетентность особенно важны в работе с 
феноменом семейной отчужденности, поскольку эти 
качества обычно отсутствуют в конфликтных семейных 
отношениях [6; 50; 54]. Среди основных качеств специ-
алистов, работающих с терминально больными пациен-
тами, также выделяют теплоту и компетентность. Так, 
паллиативная бригада дарит теплоту жизни неизлечимо 
больному пациенту и заботится о нем, чтобы поддержи-
вать его качество жизни [26].

В русле теории социального познания в исследова-
ниях профессиональных стереотипов на выборке 
рекрутеров изучали двумерное пространство «тепло-
ты/компетентности». С использованием Модели 
содержания стереотипа (stereotype content model, 
SCM), С. Фиск и С. Дюпре была проведена проверка 
этой теории на нескольких профессиях, в том числе 
помогающих [20]. В общей сложности респондентами 
были оценены 42 профессии по параметрам восприни-
маемой теплоты и компетентности. Результаты под-

твердили основные принципы SCM, показав, что вос-
принимаемая «теплота/компетентность» может спо-
собствовать дифференцировке категории профессий. 
Кластер профессий с выраженной теплотой и высокой 
компетентностью включал неравнодушных професси-
оналов (медсестер, учителей, врачей), имеющих имидж 
доброжелательных, заслуживающих доверия, способ-
ных и компетентных: им доверяют (теплота) и их ува-
жают (компетентность). Результаты также показали, 
что некоторым из профессий приписывают амбива-
лентные стереотипы и что оценки «теплоты/компе-
тентности» коррелируют с социальными представле-
ниями о мире профессий.

Таким образом, феномен теплоты и компетентно-
сти СПП может изучаться с позиций, связанных с 
ожиданиями потребителей социальных услуг: оцени-
вается при этом качество этих характеристик с ориен-
тацией на стереотипы людей о той или иной профес-
сии. Феномен теплоты и компетентности очевидно — 
один из наиболее значимых в профессиональном 
«профиле» специалиста, как элемент профессиональ-
но-значимых качеств СПП.

В заключение, отметим, что в ряде публикаций по 
профессиональной жизнеспособности делается акцент 
на том, что профессиональная идентичность и жизне-
способность формируются на основе понимания исто-
рии, ценностей, уверенности в нужности своей профес-
сии, а также определенного оптимизма, самоэффектив-
ности и понимания своих границ. Также важны пози-
тивные образцы профессионального поведения для 
подражания, которые формируют у начинающих спе-
циалистов такие качества, как забота о себе, удовлетво-
рение от сопереживания, теплоту, эмоциональную и 
общую компетентность. Вместе с тем это далеко не 
исчерпывающий список качеств, но и он при отсут-
ствии понимания профессионального и жизненного 
контекста может вызвать обратную ситуацию — рост 
выгорания, травматизма и разочарования в профессии.

Методики измерения и программы повышения 
профессиональной жизнеспособности

Как известно, разработка большинства инструмен-
тов, оценивающих жизнеспособность человека, была 
проведена в психопатологии или психологии развития. 
Вместе с тем существует потребность в инструментах 
для измерения жизнеспособности сотрудников на 
рабочем месте. Решая эту задачу, исследователями был 
предложен «Тест жизнеспособности на рабочем месте» 
(Workplace Resilience Instrument, WRI). В соответствии 
с теоретической моделью в основу разработки теста 
была положена четырехфакторная модель, что и позво-
лило получить тест, имеющий хорошие психометриче-
ские характеристики. Оценка жизнеспособности руко-
водителей и медсестер, работающих в больницах США 
(n = 540) осуществлялась по четырем шкалам: 
«Активное решение проблем», «Эффективность рабо-
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ты команды», «Уверенное осмысление» и «Бриколаж» 
(по К. Леви-Строссу: новая целостность на основе 
частей прежнего опыта, использование всего подруч-
ного старого для создания чего-то нового). Показатели 
WRI положительно и значимо коррелировали с много-
летним опытом и оценкой стресса на работе [34].

В рамках концепции жизнеспособности профессио-
нала был разработан Опросник ресурсов профессио-
нальной жизнеспособности (Occupational Resilience 
Assets Questionnaire, ORA-Q) [41]. Конструкт «профес-
сиональная жизнеспособность» относится к способно-
сти оставаться жизнеспособным во всех видах занятий, 
не только в работе. Опросник включает оценку наибо-
лее актуальных ресурсов жизнеспособности в соответ-
ствии с несколькими наиболее известными теоретиче-
скими подходами к измерению этого феномена. Его 
трехуровневая структура (организационный, професси-
ональный и личностный уровни) облегчает сравнитель-
ный анализ и оценку мероприятий по формированию 
этого интегративного качества профессионала.

Наряду с разработкой общей шкалы измерения 
профессиональной жизнеспособности и входящих в 
нее компонентов исследователями разрабатываются 
шкалы, специфичные для СПП. Так, для измерения 
профессиональной жизнеспособности медсестер ско-
рой помощи иранскими исследователями был разра-
ботан опросник (NPRT — Nurses’ Professional Resilience 
Tool) с пятью шкалами (профессиональные компетен-
ции, эмоционально-когнитивные характеристики, 
внешняя поддержка, поведенческие и когнитивные 
стратегии). С его помощью можно оценить професси-
ональную жизнеспособность медсестер, их готовность 
работать в сложных и чрезвычайных ситуациях [15]. 
Еще один опросник для измерения жизнеспособности 
медицинских работников был разработан группой уче-
ных из Малайзии — Medical Professionals Resilience 
Scale (MeRS), состоящий из 37 пунктов и 4 шкал (рост, 
контроль, вовлеченность, находчивость) [16].

Формирование профессиональных ролей и жизне-
способности у социальных работников службы защи-
ты детей в Англии оценили благодаря фокус-группам. 
Проведя нарративный анализ данных по фокус-груп-
пам, были выделены восемь типов историй: эмоцио-
нальные истории, истории солидарности, профессио-
нальные прозрения, истории профессионального под-
тверждения, истории партнерства, рассказы о настой-
чивости, рассказы о смелой практике и предостерега-
ющие истории. Каждый тип истории содержал мораль 
для практики или использовался для изучения и пони-
мания своей профессиональной роли. Ряд нарративов 
поддерживал жизнеспособность СПП, передавая 
оптимистичные идеи о ценности работы, другие пред-
ставляли собой скорее оборонительную позицию. На 
организационном уровне внимание к нарративам 
может помочь руководителям и супервизорам понять 
организационное поведение, культуру команды, 
выстроить необходимый процесс обучения и развития; 
на индивидуальном уровне — послужить основой для 

размышлений о собственной идентичности, роли и 
жизнеспособности [12].

Вместе с разработкой инструментов измерения 
профессиональной жизнеспособности СПП большой 
интерес исследователями уделяется мерам и техноло-
гиям развития такого уровня жизнеспособности, 
который позволит работникам преодолевать тяготы 
профессии, в том числе сталкиваясь с ситуациями 
экстренного реагирования. Одну из таких программ 
для решения проблем, связанных с выгоранием, вто-
ричной травмой и основанную на концепции жизне-
способности разработали в онкологической больнице 
штата Огайо, США. Медсестры и другие медицин-
ские работники (n=164) приняли участие в программе 
THRIVE, которая состоит из восьмичасового семина-
ра-обучения стратегиям самопомощи, шестинедель-
ного тренинга в специально созданной группе в соци-
альных сетях и двухчасового итогового занятия. 
Проведенное тестирование до и после участия в про-
грамме продемонстрировало сохранение высоких 
показателей жизнеспособности и через шесть меся-
цев после ее завершения. Это важно, потому что 
пациенты с раком характеризуются большой уязви-
мостью и нуждаются в персонале, который готов под-
держать их в критических ситуациях во время диагно-
стики, лечения и выхода в ремиссию заболевания 
[58]. Еще одно исследование было проведено для 
оценки годичной программы эффективности коучин-
га по жизнеспособности для опытных хирургов и 
интернов, состоящей из 8 тренингов. Особое внима-
ние уделялось оптимизации командной динамики и 
целенаправленному взаимодействию в команде. 
После завершения программы средний балл по кра-
ткой шкале жизнеспособности вырос, но не было 
никаких изменений в других показателях, оцениваю-
щих выгорание, удовлетворенность жизнью и поло-
жительное/отрицательное влияние [11]. Другой про-
ект имел целью оценку образовательной программы 
по жизнеспособности в некоммерческой системе 
здравоохранения на юго-востоке США. Результаты 
исследования показали статистически значимое 
повышение жизнеспособности после обучения. 
Таким образом, относительно короткая, основанная 
на научном подходе образовательная программа 
может положительно повлиять на жизнеспособность 
и уровень выгорания у медицинских работников [36].

В ряде работ было уделено внимание включению в 
образовательные программы стратегий развития про-
фессиональной жизнеспособности еще на этапе подго-
товки будущих СПП. Один из опросов студентов-педа-
гогов показал, что их удовлетворенность снижалась по 
мере приближения к концу обучения, при этом у них 
возникли проблемы с регулированием баланса учебной 
нагрузки/профессиональной практики и личной жизни. 
Для развития жизнеспособности респондентами были 
названы: поддержка семьи, друзьей и сверстников. 
Результаты исследования свидетельствует о необходи-
мости включения инновационных и эффективных под-
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ходов в программы обучения для наилучшей поддержки 
благополучия будущих учителей [53]. Подробный систе-
матический обзор, посвященный роли образования в 
развитии профессиональной жизнеспособности сту-
дентов, выбравших своей специальностью социальную 
работу, провели исследователи Великобритании [57]. 
Они определили три ключевые темы по этому вопросу: 
отбор студентов на социальную работу по критерию 
жизнеспособности; включение знаний о жизнеспособ-
ности в учебные программы; внедрение в учебную про-
грамму практик, развивающих жизнеспособность у 
будущих социальных работников.

Таким образом, в аналитическом обзоре важно 
отметить, что выделение феномена профессиональной 
жизнеспособности как предмета изучения, с нашей 
точки зрения, должно включать хорошее понимание ее 
компонентной структуры [3], что помогает вовремя 
оценить влияние факторов риска и защиты жизнеспо-
собности СПП.

Заключение

В завершение отразим еще несколько особенностей, 
связанных с профессиональной жизнеспособностью 
СПП. Мы отметили, что в современных зарубежных 
исследованиях почти не изучается свойственный 
России феномен получения второго высшего образова-
ния, когда «при смене не только профессии, но и ее 
типа (по Е.А. Климову), получая новую профессию, 
многие переходят из типа “человек—техника”, “чело-
век—художественный образ” в другой и выбирают тип 

“человек—человек” [1, с. 215], что часто происходит с 
выбором социономической профессии, в качестве 
новой, после получение дополнительного образования.

Несомненно, здоровые медики, социальные работ-
ники, учителя и другие СПП, использующие, разраба-
тывающие и продвигающие стратегии укрепления 
жизнеспособности, позитивного психического и 
физического здоровья, станут шагом на пути к более 
здоровому обществу.

В статье нами были упомянуты только несколько 
помогающих профессий социономического типа, 
которым посвящено наибольшее количество исследо-
ваний по жизнеспособности — социальные работни-
ки, врачи, медсестры. Доля опубликованных работ о 
жизнеспособности психологов и учителей значительно 
меньше. И совсем редко в работах рассматривают этот 
феномен у таких СПП, как священники, юристы, 
представители сферы услуг. Этот факт требует, с нашей 
точки зрения, большего внимания к изучению жизне-
способности указанных специалистов. Подчеркнем 
также актуальность изучения факторов и компонентов 
профессиональной жизнеспособности СПП, связан-
ных с высоким профессиональным риском: специали-
стов МЧС, медицины катастроф, психологов, работа-
ющих в составе служб экстренного реагирования, про-
фессиональных волонтеров. Комплексное изучение 
структуры профессиональной жизнеспособности СПП 
может определить направление поддержки и развития 
их профессиональной жизнеспособности, особенно 
значимой для помогающих профессий, в которых наи-
более велика доля профдеформаций, профвыгорания 
и ухода из профессии.
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Статья посвящена обзору отечественных и зарубежных исследований профессиональной жизнеспособ-
ности. В результате проведенной работы обнаружено, что для зарубежной психологической науки харак-
терно рассматривать профессиональную жизнеспособность как совокупность ресурсов, позволяющих 
специалисту в трудной ситуации обеспечивать себе психологическое благополучие, что требует навыков 
проявления заботы о себе и своем психологическом состоянии, оказания самопомощи и умения адаптиро-
ваться к меняющимся условиям. Данные зарубежных эмпирических исследований профессиональной 
жизнеспособности специалистов помогающих профессий показали связь профессиональной жизнеспо-
собности с эмоциональным выгоранием, психологическим благополучием, самосостраданием, творче-
ским мышлением. Также зарубежные исследователи отмечают необходимость формирования профессио-
нальной жизнеспособности в процессе профессиональной подготовки и трудовой деятельности. 
Отечественные исследователи рассматривают жизнеспособность преимущественно как способность к 
управлению функциями и процессами (совладания, восстановления), основанными на внутренних ресур-
сах личности, внешних и внутренних защитных факторах в трудных условиях с целью адаптации к ним и 
восстановления удовлетворенности жизнью.

Ключевые слова: профессиональная жизнеспособность, специалисты помогающих профессий, психо-
логическое благополучие, адаптация, рефлексия, самоорганизация.
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The article is devoted to the review of national and foreign studies in professional resilience. The analyzed 
researches demonstrate that it is typical for foreign psychological science to consider professional resilience as 
a set of resources that allows a specialist in a difficult situation to provide himself with psychological well-being, 
which requires the skills of taking care of himself and his psychological state, providing self-help and the abil -
ity to adapt to changing conditions. The data of foreign empirical studies of professional resilience of specialists 
in helping professions have shown a correlation between professional resilience and emotional burnout, psycho -
logical well-being, self-compassion, and creative thinking. Also, researchers note the need for the formation of 
professional resilience in the educational process and labor activity. National researchers consider resilience 
mainly as the ability to manage functions and processes (coping, recovery) based on the internal resources of 
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Введение

Современные условия профессиональной деятель-
ности специалистов различной направленности зача-
стую связаны со стрессовыми факторами, которые 
способствуютнакопительному эффекту стресса. 
Среди таких факторов мы можем выделить измене-
ния в содержании труда представителей разных про-
фессий, высокую динамичность профессиональной 
деятельности, увеличение продолжительности перио-
да активной трудовой деятельности и многое другое 
[1]. В связи с этим актуализируется проблема изуче-
ния профессиональной жизнеспособности как осно-
вы сохранения психического здоровья специалистов. 
Можно предположить, что профессиональная жизне-
способность может выступать одним из механизмов, 
который способен обеспечивать продуктивность про-
фессиональной деятельности, преодоление сложно-
стей и вызовов внешней среды.Как отмечают 
Е.В. Тарасова и А.Д. Черемухин, исследования жиз-
неспособности специалистов помогающих профес-
сий регулярно проводятся за рубежом, но при этом в 
отечественной литературе таких исследований край-
не мало, причем они носят преимущественно разроз-
ненный характер, когда в одном случае изучаются 
профессионально важные качества личности психо-
логов, а в другом — жизнеспособность профессиона-
ла, но безотносительно профессии [7]. При изучении 
данного феномена основная сложность заключается в 
том, что нет единого мнения в отношении определе-
ния профессиональной жизнеспособности. В связи с 
этим представляется важным изучение этого психо-
логического явления и в рамках теоретической базы, 
и на уровне эмпирических исследований.

Теоретический обзор научных представлений 
о профессиональной жизнеспособности

В определении жизнеспособности можно выделить 
несколько основных направлений:

— жизнеспособность как ресурс личности, который 
может актуализироваться в определенных ситуациях 
(в большей степени встречается в исследованиях зару-
бежных специалистов);

— жизнеспособность как комплексное психологи-
ческое понятие, свойство личности, которое развива-
ется при взаимодействии с определенными ситуация-

ми (в большей степени встречается в работах отече-
ственных исследователей);

— жизнеспособность как основа социально-психо-
логической адаптации через изменение смысловой 
саморегуляции (более характерно для психологиче-
ской науки в России).

Если обратиться к работам отечественных исследо-
вателей, то жизнеспособность чаще всего рассматри-
вается как способность к управлению функциями и 
процессами (совладания, восстановления), основан-
ными на внутренних ресурсах личности, а также на 
внешних и внутренних защитных факторах [5]. Под 
защитными факторами мы можем понимать всевоз-
можные поддерживающие аспекты жизни человека, 
которые позволяют ему справляться с негативными 
воздействиями внешней среды, а также способствуют 
социально-психологической адаптации. Это могут 
быть индивидуальные факторы — личностные ресур-
сы, интеллектуальные ресурсы, а также факторы соци-
альной среды и отношений. А.В. Махнач с коллегами 
отмечают тот факт, что в современной обстановке, в 
современном обществе остается открытым вопрос об 
определении факторов риска, которые могут препят-
ствовать формированию жизнеспособности и выделе-
нию факторов защиты, наоборот, факторов, способ-
ствующих повышению жизнеспособности [5].

Рассмотрим несколько примеров определений про-
фессиональной жизнеспособности.

Г.И. Борисов и А.А. Печеркина на основе теорети-
ческого анализа научных представлений о жизнеспо-
собности в контексте профессионального развития 
личности определяют ее как «…интегральную способ-
ность личности управлять своими когнитивными, 
эмоциональными, мотивационными и физиологиче-
скими ресурсами в условиях культуры и общества, 
которые проявляются в продуктивной и зрелой лич-
ностной адаптации, самореализации и осмысленно-
сти, что позволяет быть удовлетворенной процессом 
своей жизни» [2, с. 74]. Как мы видим в этом определе-
нии, основное содержание жизнеспособности авторы 
связывают с личностными ресурсами, которые актуа-
лизируются в определенных условиях с целью адапта-
ции человека к происходящим изменениям.

В исследовании О.А. Плющевой и А.В. Махнач 
также делается акцент на противостоянии негативно-
му воздействию среды: профессиональная жизнеспо-
собность определяется как «…способность субъектов 
трудовых процессов к эффективному осуществлению 
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и развитию своей деятельности вопреки воздействию 
неблагоприятных факторов» [6, с. 130].

Похожий взгляд представлен и в определении 
Э. Розенберг. Профессиональная жизнеспособность 
медицинских работников рассматривается как «…про-
цесс использования ресурсов, необходимых нам для 
поддержания благополучия» и включает в себя внеш-
ние ресурсы (например, «Кто меня поддерживает?» и 
«Кого я зову, когда мне нужна помощь?»), и внутрен-
ние ресурсы (например, «Каковы мои сильные сторо-
ны и навыки?» и «Как я могу их развить??) и/или экзи-
стенциальные ресурсы (например, «Чему я должен 
научиться из этого?» и «За что я благодарен?»)» [24].

В работах отечественных и зарубежных исследова-
телей профессиональную жизнеспособность 
(professional resilience) изучают преимущественно на 
выборках специалистов помогающих профессий: 
медицинских работников (врачей, медицинских 
сестер, интернов), социальных работников, психоло-
гов и психотерапевтов, учителей и педагогов. Эти кате-
гории специалистов наиболее уязвимы к стрессу и 
выгоранию из-за постоянного взаимодействия с дру-
гими людьми, клиентами, пациентами в связи с эмо-
циональной включенностью в кризисное состояние 
последних. В работах отечественных исследователей 
термин «жизнеспособность» или «профессиональная 
жизнеспособность» рассматривается также в отноше-
нии студентов, молодежи в целом, представителей раз-
личных сфер профессиональной деятельности, не 
всегда связанных со сферой труда «человек-чело-
век», — это представители бизнеса, юриспруденции и 
других направлений. В целом, изучение профессио-
нальной жизнеспособности в отечественной психоло-
гии основано на психосоциальном подходе 
А.Л. Журавлева, предполагающем исследование триа-
ды «социум—профессия—личность» [3]. Фактически, 
данный подход предполагает рассмотрение жизнеспо-
собности как динамической системы индивидуальных 
психологических качеств, жизненных смыслов и отно-
шений личности, определяющих специфику ее реаги-
рования в изменяющихся условиях, в том числе в про-
фессиональной деятельности. Для жизнеспособного 
человека характерны стремление к изменениям, при-
нятие ответственности за свой жизненный путь, пони-
мание и управление собственными ресурсами, разви-
тые навыки адаптации и взаимодействия с другими 
людьми в разных сферах жизнедеятельности, в том 
числе в профессиональной сфере.

Для зарубежных исследователей характерно пред-
ставление о профессиональной жизнеспособности как 
об инструменте самопомощи, способе проявления 
заботы о себе и своем психологическом состоянии.

В исследовании П. Феррейра и С. Гомес, проведен-
ном на выборке, состоявшей из 196 медицинских 
работников (медсестер и врачей) во время второй 
волны COVID-19 в Португалии, было обнаружено, что 
жизнеспособность оказывает негативное влияние на 
деперсонализацию и эмоциональное истощение и 

положительно влияет на личные достижения, что 
позволяет рассматривать жизнеспособность как фак-
тор, препятствующий развитию эмоционального выго-
рания в сложных трудовых условиях у медицинских 
работников [12]. В похожем исследовании С. Литам, 
К. Ауслос и Д. Харричанд обнаружили, что психологи-
консультанты (психотерапевты) с более высоким уров-
нем жизнеспособности меньше проявляли эмоцио-
нальное выгорание в период оказания помощи людям 
во время пандемии COVID-19, что, по мнению авторов 
этого исследования, является следствием развития 
навыков заботы о себе еще в период обучения [16]. По 
данным Д. Ньюэлла, на повышение жизнеспособности 
работников социальных служб также влияет регуляр-
ная практика заботы о себе, предполагающая приме-
нение комплексного подхода, направленного на 
основные сферы жизнедеятельности специалиста 
(биологические факторы, семейные и межличностные 
отношения, условия труда) [18]. Малазийские ученые-
психологи считают, что жизнеспособность психоло-
гов-консультантов выступает своего рода «буфером», 
который защищает специалистов от негативных воз-
действий окружающей среды. Профессиональная жиз-
неспособность при этом рассматривается как способ-
ность человека преодолевать трудности, которые могут 
оказывать негативное влияние на психологическое 
благополучие человека [25]. В рамках проведенного 
исследования психологи Малайзии отмечают положи-
тельную взаимосвязь жизнеспособности и сострада-
ния к себе, к своему внутреннему миру у практикую-
щих психологов, что, в свою очередь, может обеспе-
чить высокое психологическое благополучие 
специалистам.В исследовании С. Эшби с соавторами 
отмечается роль профессиональной идентичности в 
профессиональной жизнеспособности эрготерапев-
тов, т. е. сотрудники с адекватной позитивной профес-
сиональной идентичностью демонстрируют развитую 
профессиональную устойчивость, несмотря на слож-
ные условия трудовой деятельности, предполагающие 
оказание помощи людям с ОВЗ [11]. В представлении 
А. Ривард и К. Браун для развития профессиональной 
жизнеспособности важно иметь время для самореф-
лексии, уметь сосредоточиваться на целях профессио-
нальной деятельности и определять ее значение для 
себя, быть внимательным к собственным достижени-
ям, повышать свою профессиональную компетент-
ность и иметь адекватную профессиональную иден-
тичность [23]. Вышесказанное позволяет сделать вывод 
о значимости профессиональной идентичности, навы-
ков самосострадания и заботы о себе для профессио-
нальной жизнеспособности специалистов помогаю-
щих профессий, при этом жизнеспособность как лич-
ностный фактор может препятствовать эмоционально-
му выгоранию в трудных условиях.

Я. Ицхаки-Браун при изучении особенностей жиз-
неспособности социальных работников в период пан-
демии COVID-19 отмечала необходимость создания 
определенных условий, объединяющих различные 
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стороны жизни специалистов, для повышения их уров-
ня жизнеспособности [14]. Среди основных факторов, 
позитивно влияющих на жизнеспособность, она выде-
ляла творческое мышление, которое позволило нахо-
дить неординарные способы взаимодействия со свои-
ми подопечными, функциональную гибкость и в целом 
хороший уровень взаимодействия и развития комму-
никативных способностей. При этом отмечается, что 
именно уникальные качества и личностные ресурсы 
социальных работников позволили им во многом пре-
одолеть трудности, связанные с периодом пандемии, и 
повысить свой уровень профессиональной жизнеспо-
собности [14]. К. Филлипс с коллегами говорят о том, 
что уровень выгорания у медицинских сестер отделе-
ния неотложной помощи является довольно высоким, 
но те специалисты, которые обладают такими внутрен-
ними ресурсами, как самодисциплина, оптимизм, 
целеустремленное поведение, демонстрируют более 
высокий уровень устойчивости по отношению к нега-
тивному влиянию внешней среды [19].

Немаловажным фактором, связанным с жизнеспо-
собностью, в зарубежных исследованиях, является сам 
процесс подготовки специалистов помогающих про-
фессий. Например, К. Хичкок с соавторами считают, 
что повышению профессиональной жизнеспособности 
будущих социальных работников способствуют про-
фессиональный отбор, целевое обучение и инклюзив-
ные практики в процессе обучения [26]. П. Уолш с 
соавторами делают акцент на необходимости развития 
самоэффективности, способности к рефлексии и уве-
ренности в себе у будущих медицинских работников, 
что требует, по мнению указанных авторов, включенияв 
образовательный процесс активного взаимодействия со 
сверстниками, рефлексивных практик, проблемно-
ориентированного и эмпирического обучения [15]. 
А. Азеведо и М.Д. Шейн обнаружили влияние програм-
мы развития культурного интеллекта на жизнеспособ-
ность и проявление инновативности у студентов MBA 
[9], что позволяет сделать вывод о необходимости рас-
ширения межкультурного взаимодействия в период 
обучения в вузе для повышения жизнеспособности 
молодых специалистов, особенно в тех сферах деятель-
ности, где требуется регулярное общение с представите-
лями разных культур и этнических сообществ.

Для повышения профессиональной жизнеспособ-
ности и психологического благополучия специалистов 
помогающих профессий необходимо создавать опре-
деленные условия не только в период подготовки спе-
циалистов, но и непосредственно на рабочем месте. 
Немецкие психологи в рамках проведенного ими 
исследования особенностей профессиональной жиз-
неспособности молодых специалистов, находящихся в 
процессе освоения когнитивно-поведенческого под-
хода, отмечают, что внимательное отношение к себе и 
к своему эмоциональному состоянию положительно 
повлияло на их жизнеспособность,общее психологи-
ческое благополучие, уровень эмпатии и рефлексив-
ные навыки [20]. Т. Сафие с коллегами отмечают в 

своем исследовании, что устойчивость медицинских 
работников включает в себя знания и навыки, которые 
защищают медицинских работников от эмоциональ-
ной перегрузки и истощения на работе, в том числе 
из-за различных переживаний фрустрации и стресса 
при работе с пациентами [22]. В то же время выявлено, 
чтоцеленаправленныедействия администрации меди-
цинских учреждений могут способствовать борьбе с 
эмоциональным выгоранием и тем самым повышать 
уровень профессиональной жизнеспособности работ-
ников. Вариантами таких действий в исполнении при-
влеченных специалистов или силами самого учрежде-
ния по инициативе администрации могут стать орга-
низация обучения для медсестер, направленного на 
формирование навыков самопомощи и самоорганиза-
ции, непосредственно на рабочем месте [22], а также 
электронные образовательные ресурсы, ориентиро-
ванные на развитие стрессоустойчивого поведения 
[13]. Ю. Сонг с коллегами для повышения профессио-
нальной жизнеспособности интернов-хирургов при-
меняли программу с использованием коучинговых 
технологий, в результате которой ее участники отмети-
ли, что получили полезные навыки, несмотря на отсут-
ствие достоверно значимых изменений показателей 
эмоционального выгорания и удовлетворенности жиз-
нью [10]. К. Фостер с коллегами на основе метаанализа 
исследований жизнеспособности медсестер психиа-
трической помощи предлагает разноуровневую струк-
туру организации мероприятий по повышению жизне-
способности, включающую в себя индивидуальные, 
рабочие и организационные стратегии поддержания и 
укрепления компонентов профессиональной жизне-
способности [21]. Стоит отметить, что не все меры, 
предпринятые администрацией или государственны-
ми органами, могут быть продуктивными. Например, в 
исследовании Л. Мартин и А. МакДауэлл обнаружено, 
что методы взаимной поддержки с развитием групп 
врачей общей практики в социальных сетях оценива-
ются врачами общей практики как контрпродуктив-
ные для их профессиональной жизнеспособности, 
поскольку самими врачами они воспринимаются как 
социальное давление [17].

В работах отечественных психологов понятие профес-
сиональной жизнеспособности часто рассматривается 
через стрессоустойчивость, устойчивость к эмоциональ-
ному выгоранию, возможность противостоять професси-
ональным деформациям, как защитный фактор против 
депрессии и различных депрессивных проявлений [5].

Теоретический анализ исследований жизнеспособ-
ности профессионалов социальной сферы, проведен-
ный Т.Ю. Лотаревой показал, что в значительной 
части эмпирических исследований делается акцент на 
изучении личностных ресурсов и характеристик;автор 
при этом подчеркивает необходимость изучения близ-
ких социальных отношений для формирования более 
полного представления о содержании профессиональ-
ной жизнеспособности специалистов социономиче-
ских направлений трудовой деятельности [4].
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В работах О.А. Плющевой предлагается вариант 
структуры профессиональной жизнеспособности про-
фессиональных волонтеров, работающих с онкоболь-
ными, в соответствии с которым выделяются разные 
уровни профессиональной жизнеспособности (лич-
ностный, групповой, организационный) [6, с. 130]. 
В этом случае наряду с личностными характеристика-
ми рассматриваются и условия, в которых специалист 
вынужден выстраивать свою трудовую деятельность. 
С одной стороны, это особенности самой организа-
ции, требующие «выживать» в меняющихся, в том 
числе неблагоприятных условиях, с другой —особен-
ностисоциального круга (социальная сеть, специфика 
межличностных отношений и лидерский потенциал) 
конкретного специалиста.

Профессиональная жизнеспособность может быть 
связана как с успешной адаптацией к изменяющимся 
условиям труда, так и со способностью к профессио-
нальному творчеству, т.е. с выбором неординарных 
способов выполнения профессиональной деятельно-
сти, непривычных трудных задач, которые могут вос-
приниматься как вызов [8].

Заключение

Проведенный теоретический обзор исследований 
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 
проблема профессиональной жизнеспособности изуче-
на преимущественно для специалистов помогающих 
профессий, но, по мнению авторов, требуется расшире-
ние как теоретической, так и эмпирической базы дан-
ных, затрагивающих другие сферы профессиональной 
деятельности. Это связано с тем, что изменения условий 
труда, содержания труда, различные факторы внешней 
среды (экономические трансформации, технологиче-
ское развитие и многие другие), не обходят стороной ни 
одно направление профессиональной деятельности. 

Необходимость изучения профессиональной жизне-
способности, как показывает приведенный обзор иссле-
дований, связана также с тем, что на данный момент не 
существует единственно верного определения данного 
феномена, как в рамках зарубежных исследований, так 
и в рамках отечественного подхода. При этом можно 
сказать о том, что зарубежные психологи больше скон-
центрировали свое внимание в рамках изучения про-
фессиональной жизнеспособности на внутренних 
ресурсах специалистов. Они отмечают, что жизнеспо-
собность работников — это своего рода инструмент 
самопомощи, связанный с внимательным отношением 
к своему внутреннему миру, высокой рефлексивно-
стью, способностью «прислушиваться» к изменениям, 
происходящим на психоэмоциональном уровне. 
Российские исследователи больше говорят о жизнеспо-
собности как адаптационном ресурсе личности, способ-
ности противостоять негативным влияниям внешней 
среды. В то же время для отечественных психологов 
характерно рассматривать жизнеспособность профес-
сионала и как способность к самоорганизации (само-
контроль, самодисциплина и другие аспекты), и как 
свойство, находящееся в тесной взаимосвязисо средой, 
которая может способствовать или препятствовать раз-
витию жизнеспособности специалиста.

Таким образом, мы можем говорить о необходимо-
сти более глубокого изучения профессиональной жиз-
неспособности для уточнения содержания данного 
психологического конструкта в соотношении с поня-
тиями жизнестойкости, профессионального выгора-
ния и для детального понимания этого феномена. 
Перспективы дальнейшего изучения профессиональ-
ной жизнеспособности связаны с изучением и анали-
зом способов ее измерения, определением ее характе-
ристик у специалистов из разных областей профессио-
нальной деятельности, а также оценки условий ее 
формирования в процессе обучения и на разных этапах 
трудовой деятельности.
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Профессиональное выгорание помогающих специалистов отличается высоким уровнем и широким рас-
пространением, имеет существенную специфику с точки зрения вызывающих его причин, связанную, в 
том числе, с регулярным столкновением профессионалов с негативными эмоциями их клиентов/пациен-
тов, человеческим страданием и смертью. Исследования связи эмпатии и выгорания анализируются в 
данной работе в рамках трех существующих на данный момент гипотез: эмпатия способствует выгоранию, 
выгорание способствует снижению эмпатии, эмпатия является средством профилактики выгорания. 
Рассматриваются специфические для области помогающих профессий феномены вторичной травматиза-
ции, усталости от сочувствия, удовлетворения от сочувствия, эмоционального диссонанса и их связи с 
выгоранием. Делается вывод о правомерности всех трех гипотез и о необходимости дифференцированного 
понимания эмпатии в контексте исследований ее связи с выгоранием. Проблема доказательства наличия 
определенной связи эмпатии и выгорания практически трансформируется в проблему качества (уровня) 
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The present study is aimed at reviewing current researches on the relationship between empathy and burnout 
in helping professions. Traditionally, empathy is recognized as a core competence in this field. Occupational burn -
out in helping professionals is notable for its high levels and prevalence, as well as a variety of factors causing it, 
including specialists’ regular encounters with negative emotions, sufferings and death of the recipients of their help 
(patients, clients etc.). The studies of the relationship between empathy and burnout were analyzed under one of 
the existing hypotheses: empathy promotes burnout; burnout reduces empathy; empathy prevents from burnout. 
This study considers phenomena specific to helping professions, such as secondary traumatization, compassion 
fatigue, compassion satisfaction and emotional dissonance, as well as their association with burnout. The analysis 
suggests that all three hypotheses are relevant and that a more nuanced understanding of empathy is necessary to 
provide insight into its relationship to burnout. The problem of finding an association between empathy and burn -
out transforms into the one, concerning the quality (or level) of professional empathy, as well as the possibility and 
ability to regulate it.
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Введение

Оба понятия — и эмпатия, и выгорание — обяза -
ны своей популярностью и началом активной науч -
но-психологической разработки контексту помога-
ющих профессий. Выгорание начинает исследовать-
ся после описания данного феномена на материале 
волонтерской деятельности по реабилитации нарко-
зависимых и изначально касается именно соционо -
мических профессий [44]. Эмпатия совершает более 
сложный путь к своему утверждению в психологии: 
возникнув в эстетике и феноменологической фило -
софии (немецкое понятие Einfôhlung), постепенно 
«дрейфуя» в психологию уже под именем «empathy» 
в первой половине ХХ века, понятие становится 
широко распространенным начиная с 1960-х гг. во 
многом благодаря его появлению в гуманистической 
психотерапии Карла Роджерса, выдвинувшего гипо-
тезу об эмпатии помогающего специалиста («фаси -
литатора» личностных изменений в терминологии 
К. Роджерса) как об одном из необходимых и доста -
точных условий личностного развития клиента/
пациента. Проверке этой гипотезы были посвящены 
практически первые в истории психологии исследо -
вания эффективности психотерапевтической прак-
тики [42].

Оба понятия описывают важнейшие феномены 
профессиональной помогающей деятельности, и 
выявление связи этих явлений является вполне зако-
номерным.

В 2012 г. группа французских авторов, обобщая 
существующие представления об отношениях между 
эмпатией и выгоранием, представила их в виде трех 
основных гипотез:

1) профессиональное выгорание «убивает» эмпа-
тию;

2) эмпатия способствует профилактике выгорания;
3) эмпатия способствует развитию синдрома про-

фессионального выгорания [8].
На данный момент, при помощи различных мето-

дов (как количественных, так и качественных), на 
различных выборках, в странах по всему миру (напри-
мер, Иран [23; 24], Румыния [11], Сингапур [17], 
Австралия [19]), накоплено огромное количество 
данных о связи эмпатии и выгорания. Тем не менее, 
накопленные данные гетерогенны и, на первый 
взгляд, противоречивы.

Одной из причин подобной разрозненной кар -
тины исследователи называют использование пре-
имущественно метода поперечных срезов и одно -
кратное измерение каждого показателя, что не 

позволяет сделать вывод о причинно-следственных 
связях двух явлений [4]. Так, например, метаанализ 
исследований на выборках медицинских работни-
ков показал, что большинство из них выявило нега -
тивную корреляционную связь эмпатии в целом 
или ее компонентов и выраженности синдрома 
выгорания в целом или его отдельных симптомов 
[25]. Однако такая связь может подтверждать как 
первую, так и вторую из приведенных выше гипо -
тез: чем выше выгорание, тем ниже эмпатия (выго -
рание «убивает» эмпатию) или чем выше эмпатия, 
тем ниже выгорание (эмпатия предохраняет от 
выгорания).

Среди других причин подобного разброса в резуль-
татах исследований называют плюрализм определений 
обоих понятий [22; 34; 39], использование опросни-
ков, ограниченно концептуализирующих их [4; 30], и, 
соответственно, возможность множественности 
интерпретаций.

Фактически, анализ исследований показывает, 
что можно найти результаты, работающие в под -
держку всех трех гипотез. Более того, отмечается их 
одновременное действие. Так, интервью француз-
ских врачей-ординаторов показали, что они отме -
чают в своей работе все три связи. 87,5% обозначи -
ли, что нагрузки способствуют деперсонификации 
пациентов и таким образом, снижают эмпатию, 
50% — что усталость от сочувствия способствует 
выгоранию, а 66,6% — что удовлетворение от сочув -
ствия помогает справляться с трудностями профес -
сии [9].

Таким образом, хотя сама связь эмпатии и выгора-
ния в научной литературе не подвергается сомнению, 
направление этой связи остается предметом дискус-
сий, обосновывается теоретически и подтверждается 
эмпирически как отрицательная, так и положительная 
связь. Но отражает ли это методологические, методи-
ческие проблемы исследований или раскрывает саму 
сложную суть изучаемой реальности — вопрос остает-
ся открытым.

Наиболее распространенной в этом поле исследо-
вания до сих пор является модель выгорания К. Маслак 
[44], однако в последние годы появляются также иссле-
дования связи эмпатии и выгорания в контексте моде-
ли «рабочих требований — ресурсов» (Job demands — 
Resourses, JD-R) М. Шауфели и др. [19; 44]. Согласно 
наиболее распространенной трактовке понятия 
К. Маслак, выгорание (называемое в русскоязычной 
литературе также профессиональным, эмоциональ-
ным, психическим без принципиальной разницы в 
значении) включает в себя следующие компоненты: 
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эмоциональное истощение, деперсонализацию1, сни-
жение личных достижений. Эмоциональное истоще-
ние описывает ощущение эмоционального перенапря-
жения и опустошения эмоциональных ресурсов; 
деперсонификация охватывает негативное, бесчув-
ственное или отрешенное отношение к получателям 
услуги или ухода; снижение личных достижений отра-
жает пониженное ощущение собственной компетен-
ции и профессионального успеха [44].

При этом исследователи нередко возражают против 
такой структуры понятия и соответствующего ему (по 
крайней мере на первый взгляд [46]) опросника про-
фессионального выгорания, Maslach Burnout Inventory 
(MBI). Выделяемые в этой концепции компоненты 
выгорания представляются некоторым исследовате-
лям произвольными [41], так как они были выделены в 
процессе индуктивного факторного анализа, а не кли-
нического наблюдения, что заставляет сомневаться в 
валидности данных о выгорании, если оно измерено 
при помощи MBI — а это, по некоторым данным, 93% 
всех исследований выгорания на 2008 год [44]. Более 
того, в данной трактовке одновременно сочетаются, по 
мнению ряда критиков, переживание собственно 
выгорания (эмоциональное истощение), стратегии 
совладания с ним (деперсонификация) и их следствие 
(снижение личных достижений) [34]. Таким образом, в 
одном понятии объединяются различные феномены, 
которые скорее следует изучать по отдельности, а не 
низводить их до статуса симптомов. Некоторые авторы 
отмечают, что при современной трактовке феномена 
деперсонификации он фактически представляет собой 
снижение эмпатии [25].

В связи с подобной концептуализацией выгорания 
исследования данного феномена показывают крайне 
гетерогенную картину: систематический обзор 
2018 года показал, что по данным изученных ими 
182 статей распространенность выгорания среди меди-
ков составляет от 0 до 80,5% в зависимости от различ-
ных критериев выделения выгорания, которых иссле-
дователи насчитали 142. Хотя встречались и другие 
опросники, 156 из 182 исследованных статей исполь-
зовали один из вариантов MBI [41].

Для преодоления вышеописанных проблем пред-
принимаются различные попытки конкретизации, 
более объемного видения феномена выгорания. 
Помимо растущей популярности модели JD-R, зна-
чительной популярностью пользуется концепция 
профессионального качества жизни Б. Стамм. В раз-
работанной автором соответствующей шкале измеря-
ется не только выгорание как отрицательный аспект 
опыта специалиста, но и положительный «полюс» — 
удовлетворение от сочувствия (compassion satisfaction), 
что позволяет представить выгорание не как един-

ственную «траекторию» развития специалиста помо-
гающих профессий, а включенным его в более слож-
ную и многогранную картину профессиональной 
жизни [46].

В отношении эмпатии наблюдается традиционное 
для этого феномена разнообразие подходов и моделей. 
В профессиональном контексте существенным видится 
разделение эмпатии на когнитивную и аффективную, 
причем когнитивная эмпатия чаще всего изначально 
противопоставляется аффективной и воспринимается 
как более предпочтительная для помогающих специа-
листов, так как позволяет им рационально «стать на 
место другого», но не «заразиться» его эмоциями [13].

Наиболее часто используемым диагностическим 
средством является многофакторный опросник эмпа-
тии М. Дэвиса (Interpersonal Reactivity Index, IRI, [12]), 
выявляющий уровень децентрации, эмпатической 
заботы, фантазийного сопереживания и эмпатическо-
го личного дистресса. Появляются методы, конкрети-
зирующие эмпатию другими способами, например 
опросник позитивной и негативной эмпатии [5].

Наиболее исследуемым видом помогающей про-
фессиональной деятельности в последние годы являет-
ся медицинская, при том, что роль эмпатии как про-
фессионально важного процесса/качества в этой обла-
сти начала активно признаваться и исследоваться 
позже, чем в других помогающих профессиях  (за 
исключением психиатрии и сестринского дела). 
Множество современных исследований связи эмпатии 
и выгорания выполняется на выборках врачей различ-
ного профиля и статуса. С одной стороны, это может 
быть связано со сложившейся традицией научных 
исследований в медицине, большими возможностями 
финансирования исследований в этой области. С дру-
гой стороны, результаты неолиберальных реформ 
здравоохранения в большинстве развитых стран в 
последние десятилетия и, безусловно, эпидемия 
COVID-19 привели к тому, что существенно возрос 
уровень нагруженности медиков и, соответственно, их 
уровень выгорания.

Большинство исследований медиков выполняется с 
помощью Джефферсоновской шкалы терапевтической 
(клинической) эмпатии (The Jefferson Scale of Physician 
Empathy, JSE), разработанной коллективом авторов 
под руководством М. Ходжата в университете 
Джефферсона [40]. Авторы понимают эмпатию как 
когнитивную способность, которая включает в себя 
умение понять переживания пациента, его точку зре-
ния и передать ему это понимание. Опросник содер-
жит соответствующие шкалы (Децентрация — 
perspective taking, Сочувственная забота — compassionate 
care, Постановка себя на место пациента — standing in 
the patient’s shoes).

1 Деперсонализация в данной трактовке рассматривается не в классическом психиатрическом смысле, а как дегуманиза-
ция и формализация профессиональных отношений: отстраненность, холодность, цинизм. Хотя подобное употребление 
термина достаточно распространено в отечественной литературе, некоторые исследователи настаивают на термине «деперсо-
нификация» как более корректном для обозначения этого феномена.
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Рассмотрим подробнее существующие данные в 
рамках упомянутых выше трех гипотез о связи эмпатии 
и выгорания.

Эмпатия способствует развитию синдрома 
профессионального выгорания

Роль эмпатии в развитии синдрома выгорания тра-
диционно отмечается критиками популяризации 
эмпатии как фактора гуманизации человеческих 
отношений — эмпатия затратна, нерациональна, неу-
правляема и т. п. Возражая на подобноe, исследовате-
ли чаще всего отмечают характерные для критиков 
узость понимания эмпатии как «эмоции в ответ на 
эмоцию», недооценку многоуровневости и много-
факторности регуляции эмпатии, ее сложной связи с 
мотивацией помощи [33].

Некоторые исследования действительно обнаружи-
вают положительную связь измерений эмпатии и 
выгорания помогающих специалистов, что можно 
интерпретировать так: эмпатия «катализирует» выго-
рание. Найти этому теоретическое обоснование не 
представляет труда: эмпатия нередко предполагает и 
определяется через (в большей или меньшей степени) 
разделение эмоционального состояния другого чело-
века; клиенты и пациенты помогающих специалистов 
испытывают и выражают интенсивные и крайне 
неприятные чувства; высокая эмпатия в работе помо-
гающего специалиста означает «заражение» этими 
эмоциями, ежедневный труд по переработке и/или 
сдерживанию этих эмоций и, в конечном итоге, эмо-
циональное истощение специалиста.

Об этом свидетельствует уже исследование 1989 года 
на выборке социальных работников, медсестер и учи-
телей. Эмпатия, измеренная при помощи опросников, 
нацеленных на выявление именно аффективной эмпа-
тии, в значительной степени коррелирует с эмоцио-
нальным истощением и снижением личных достиже-
ний, но, интересным образом, не с деперсонификаци-
ей [4]. Подобным образом, в исследовании 1999 г. в 
выборке американских медсестер эмоциональное 
заражение (в данном случае синонимичное аффектив-
ной эмпатии) было существенным предиктором эмо-
ционального истощения и сниженного ощущения 
личных достижений [31].

В связи с этим один из наиболее активных исследо-
вателей эмпатии со стороны нейронаук Ж. Десети 
утверждает, что для медика достаточно минимального 
количества эмоциональной эмпатии: ее избыток может 
затруднять дифференциацию Я—Другой и регуляцию 
негативного эмоционального отклика и, таким обра-
зом, приводить к отстранению и выгоранию [13].

Тем не менее, когнитивная эмпатия, традиционно 
противопоставляемая аффективной и нередко рассма-
триваемая как более безопасная для помогающего 
специалиста [13; 50], также показывает положитель-
ную связь с выгоранием. Так, в исследовании 2022 г. с 

участием испанских медсестер, работающих в сфере 
психического здоровья, высокая эмпатия, измеренная 
при помощи опросника JSE, положительно коррели-
ровала и с гуманным отношением к людям с психиче-
скими заболеваниями, и со всеми симптомами выгора-
ния [20]. Одним из объяснений подобной связи когни-
тивной эмпатии и выгорания может служить необхо-
димое для этого вида эмпатии подавление эмоций, 
естественно возникающих при столкновении и работе 
со смертностью, а также с инвалидностью, медицин-
скими ошибками и другими «эмоционально нагружен-
ными» ситуациями в ежедневной врачебной практике 
[29]. Длительное сдерживание естественного эмоцио-
нального отклика может приводить к истощению и 
выгоранию, согласно концепции эмоционального 
диссонанса (emotional dissonance theory) [7]: нидер-
ландское исследование на выборке медсестер и сотруд-
ников полиции показывает положительную связь 
между эмоциональным диссонансом, т. е. расхождение 
между испытываемым и проявляемым чувством, и 
эмоциональным истощением и цинизмом (деперсони-
фикацией) по MBI [7]. Эмоциональная сдержанность 
также является имплицитным требованием современ-
ной культуры «отстраненной заботы» (detached 
concern) и «клинической нейтральности» (clinical 
neutrality) в медицинской среде, что, в свою очередь, 
может также косвенно способствовать развитию выго-
рания среди медиков [30; 43]. Если ситуация страдания 
другого вызывает у специалиста эмоциональный 
отклик, он вступает в противоречие с негласным импе-
ративом хладнокровия, а подобный диссонанс может 
привести к эмоциональной дисрегуляции и, впослед-
ствии, к эмоциональному истощению [53].

В исследовании 2014 года с участием 25 медсестер из 
Японии была выявлена значимая положительная связь 
между показателями эмоционального истощения по 
MBI и способностью к децентрации (perspective taking) 
по IRI [10]. Однако в этом исследовании были получены 
данные фМРТ, зафиксировавшей низкую активность 
областей мозга, связанных с эмпатией, у испытуемых с 
высоким уровнем выгорания при наличии у них при 
этом высоких показателей эмпатии по опроснику IRI. 
Авторы объясняют этот факт как компенсаторное 
сохранение «эмпатических диспозиций». Также в этом 
исследовании была выявлена положительная связь 
выгорания и алекситимии, что свидетельствует в пользу 
роли сложностей именно регуляции эмоций и эмпатии 
для развития синдрома выгорания.

Опросник эмпатии IRI позволяет измерять уровень 
так называемого эмпатического личного дистресса — 
комплекса негативных собственных чувств человека, 
возникающих в присутствии негативных переживаний 
другого человека. Факт связи высокого эмпатического 
личного дистресса с выгоранием выявлен в множестве 
исследований [51]. Личный дистресс считается фено-
меном, отражающим дисрегуляцию эмпатии, причем, 
как «снизу» — неумение справляться с негативными 
чувствами, так и «сверху» — преобладание эгоистиче-
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ской мотивации, нежелание/неумение ориентировать-
ся на нужды другого человека [12].

Аналогичные результаты о роли личного дистресса 
в связи эмпатии и выгорания были получены в одном 
из отечественных исследований: не эмпатия сама по 
себе, а выявленный фактор, объединяющий показате-
ли личного дистресса, алекситимии и низкой «психо-
логической разумности» — низкий уровень доступно-
сти переживаний, желания и готовности их обсуж-
дать — предсказывал снижение по шкале профессио-
нальных достижений, а фактор, включающий высокие 
децентрацию, эмпатическую заботу и сопереживание, 
высокую заинтересованность в сфере переживаний и 
признание пользы от обсуждения переживаний, низ-
кое экстернальное мышление, предсказывал низкую 
редукцию профессиональных достижений [3].

Для помогающих профессий различные исследова-
тели предлагают дополнить понятие выгорания спец-
ифичными именно для этой области феноменами: 
викарная травматизация (vicarious trauma), усталость 
от сочувствия2 (compassion fatigue) и вторичный трав-
матический стресс (secondary traumatic stress). Эти три 
термина появились приблизительно одновременно, в 
1995 г., например, каждому из них была посвящена 
отдельная монография, предлагавшая тот или иной 
термин для описания различных негативных эффек-
тов, которые психотерапевты могут испытывать в 
работе с клиентами, пережившими психологическую 
травму; однако сейчас они распространяются на пред-
ставителей самых разных помогающих профессий. 
И тогда, и теперь терминология представляет собой 
«таксономическую головоломку» [46]. Они появились 
из разных источников: вторичный травматический 
стресс обязан своим появлением расширению крите-
риев выделения ПТСР в DSM-IV; викарная травмати-
зация сформировалась на базе модели травматизации в 
конструктивистской теории развития личности; уста-
лость от сочувствия была известна по отдельным само-
отчетам — и представляют собой «сходящиеся линии 
аргументации» [46]. Хотя попытки развести эти поня-
тия предпринимались, они наталкивались на невоз-
можность найти реальные отличия между концептами, 
которые описываются данными понятиями. Таким 
образом, все три понятия встречаются в литературе без 
какой-то особой привязки к теории в основании поня-
тия; в частности, можно встретить употребление «вто-
ричного травматического стресса» и «усталости от 
сочувствия» в качестве синонимов [например: 14; 35], 
где последнее считается более удобным и интуитивно 
понятным [36].

Одна из попыток систематизации принадлежит 
Б. Стамм, прежде разрабатывавшей понятие вторично-
го травматического стресса. В рамках модели профес-
сионального качества жизни помогающего специали-
ста (ProQOL) предлагается выделять позитивные и 
негативные аспекты профессионального опыта: пози-
тивной стороной профессионального опыта считается 
удовлетворение от сочувствия (compassion satisfaction), 
негативной — усталость от сочувствия (compassion 
fatigue), в которую входят выгорание (burnout) и вто-
ричный травматический стресс, или вторичная травма 
(secondary trauma, secondary traumatic stress). 
Удовлетворение от сочувствия описывает радость и 
удовольствие от возможности выполнять работу хоро-
шо, помогать клиентам и коллегам, вносить ценный 
вклад в развитие общества. Под выгоранием в данном 
случае понимают бессилие, гнев, фрустрацию, пода-
вленность и т. д., связанные с выполнением работы 
или невозможностью эффективно ее выполнять, в то 
время как вторичным травматическим стрессом назы-
вают переживание травмирующих обстоятельств, свя-
занных с работой (включая непосредственную, пря-
мую травму) [46].

В исследовании 2013 г. Ж. Десети и коллеги проде-
монстрировали на выборке из 7584 испаноязычных 
врачей, что высокий личный дистресс, в особенности 
при низкой способности различать между своими эмо-
циями и эмоциями другого (perspective taking), служит 
значимым предиктором обоих компонентов усталости 
от сочувствия, т. е. и выгорания, и вторичного травма-
тического стресса. При этом эмпатическая забота 
(empathic concern), т. е. направленные на страдающего 
Другого сочувствие, желание помочь, значимо поло-
жительно коррелирует как с удовлетворением от сочув-
ствия, так и с обоими параметрами усталости от него. 
Важно также отметить роль алекситимии в профессио-
нальном качестве жизни медика: сложность иденти-
фикации и называния эмоциональных состояний 
положительно коррелируют с вторичным травматиче-
ским стрессом и негативно — с удовлетворением от 
сочувствия [28].

К схожим выводам приходит группа исследовате-
лей, изучавших связь компонентов эмпатии и профес-
сионального качества жизни социальных работников: 
аффективная эмпатия в отсутствие достаточной эмо-
циональной регуляции может приводить к выгоранию 
и вторичному травматическому стрессу, однако та же 
аффективная эмпатия позволяет социальным работ-
никам разделять позитивные эмоции клиентов, викар-
но проживать их радость и успехи и, таким образом, 

2 Здесь хочется отметить, что в английском языке слово fatigue означает высокую степень физической или ментальной 
усталости, изможденность или изнеможение, которое часто носит хронический характер или возникает в результате излиш-
него, бессмысленного или монотонного труда или стресса, и, кроме того, это слово обладает некоторой возвышенной, поэти-
ческой коннотацией, благодаря французскому происхождению, а потому ему достаточно сложно подобрать точный эквива-
лент на русском. В отечественной литературе встречаются синонимичные понятия — «эмпатическая усталость» и «сострада-
тельное истощение». Мы же будем пользоваться в дальнейшем вариантом «усталость от сочувствия» как достаточно общим и 
позволяющим построить симметричное ему понятие «удовлетворение от сочувствия».
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поддерживать собственные мотивацию, интерес и 
удовлетворение от сочувствия [48].

М.Р. Андрейчик и коллеги предлагают различать 
эмоциональное резонирование с положительно «заря-
женными» эмоциональными состояниями и состояния-
ми с отрицательной «валентностью» (не отрицая при 
этом связи между ними через единые процессы в их 
основе) и говорить о позитивной и негативной эмпатии 
соответственно (positive/negative empathy). Эмпирически 
удалось подтвердить, что хотя позитивная и негативная 
эмпатия во многом коррелируют, они приводят к раз-
ным поведенческим и эмоциональным последствиям. 
Так, исследование с участием психологов-консультан-
тов и учителей показало, что негативная эмпатия слу-
жит предиктором более высоких уровней выгорания и 
вторичного травматического стресса, а положитель-
ная — более низких [5]. Характерна профессиональная 
специфика: данное исследование не показывает связи 
негативной эмпатии и удовлетворения от сочувствия в 
выборке психологов-консультантов, в то время как 
среди учителей негативная эмпатия и удовлетворение от 
сочувствия связаны отрицательно.

Таким образом, исследования демонстрируют, что 
при недифференцированной трактовке «аффективной 
эмпатии» как включающей эмоциональное резониро-
вание со всем спектром эмоциональных реакций дру-
гого человека (и иногда испытывание той же эмоции) 
без учета нюансов ее регулируемости, направленности 
и т. п., невозможно сделать вывод о ее «вредности» для 
работников. В целом, выделение специфических для 
помогающих специалистов концептов усталости/удов-
летворения от сочувствия и вторичной травматизации 
позволяет уточнить и дифференцировать феноменоло-
гию и источники выгорания у помогающих специали-
стов и, таким образом, разрабатывать целенаправлен-
ные методы его профилактики [35].

Профессиональное выгорание — 
«убийца» эмпатии

Логика такой гипотезы также вполне объяснима. 
Испытывающему сильный стресс сотруднику любой 
специальности сложно «встать на место другого», «про-
никнуться» его эмоциями. Снижение эмпатии рассма-
тривается как своего рода защитный механизм в ситуа-
ции выгорания, «бессознательная попытка» защититься 
от страдания клиентов/пациентов снижением чувстви-
тельности к ним. Фактически, как упоминалось выше, 
сам симптом деперсонификации в структуре синдрома 
выгорания, по Маслак, может считаться именно сниже-
нием эмпатии, а некоторые авторы предполагают, что 
эмпатия и выгорание — это проявления одного лич-
ностно-эмоционального конструкта [17].

В ряде работ в доказательство гипотезы «убийцы 
эмпатии» приводятся многочисленные исследования, 
демонстрирующие снижение эмпатии у студентов-
медиков, усиливающееся на старших курсах, во время 

активного начала практики и резкого усиления про-
фессионального стресса [8; 11; 21; 24]. Выявлено явное 
отличие динамики эмпатии будущих врачей в ходе 
обучения при сравнении, например, со студентами-
психологами: у последних наблюдается рост эмпатии, 
а профессиональный стресс в ходе обучения суще-
ственно ниже [11]. Корреляционный характер боль-
шинства исследований не позволяет делать выводы о 
причине связи, но в некоторых случаях вводимые 
дополнительные переменные позволяют авторам пред-
полагать именно роль выгорания в снижении эмпатии, 
а не низкой эмпатии для развития выгорания [21].

В одном из исследований изучалось влияние усло-
вий круглосуточных дежурств на финальных этапах 
обучения врачей. Было продемонстрировано суще-
ственное падение уровня эмпатии как состояния здесь-
и-сейчас и пациент-центрированности в общении после 
24—30-часового дежурства; при этом уровень стресса 
предсказывал падение уровня эмпатии, а оно, в свою 
очередь, падение пациент-центрированности [37].

Ряд работ показал, что низкое выгорание предска-
зывает высокий уровень эмпатии. Так, исследование, в 
фокусе которого было развитие социальной эмпатии, 
выявило низкий уровень выгорания в качестве одного 
из предикторов ее высокого качества [45]. 
Португальское исследование сравнивало врачей-орди-
наторов и врачей-специалистов [26]. У ординаторов 
существенно выше количество рабочих часов, что 
прямо коррелировало с их уровнем выгорания. У спе-
циалистов при этом значимо выше уровень эмпатии. 
Поэтому в данном исследовании эмпатия была пози-
тивно связана с возрастом и стажем.

В прояснение гипотезы о выгорании как «убийце» 
эмпатии важный вклад могут внести лонгитюдные 
исследования. Их, на удивление, в этой области мало. 
По результатам одного из исследований, проводимого 
в течение трех лет до и после пандемии COVID-19, 
уровень выгорания (по MBI) студентов-медиков воз-
растал, а уровень эмпатии (по JSE) не снижался [32]. 
В другом исследовании использовался так называемый 
панельный дизайн с перекрестным запаздыванием 
(cross-lagged), измерения эмпатии и выгорания прово-
дились с промежутками около 4 и 12 месяцев. 
Результаты показали сильные связи в пределах одного 
измерения, но не смогли убедительно показать пере-
крестные связи в разных измерениях, которые, соглас-
но данному дизайну, являются показателем «квази-
причинной» связи. Единственная слабая, но значимая 
связь была найдена для эмпатического личного дис-
тресса по IRI: уровень эмоционального истощения, по 
MBI, предсказывает уровень личного дистресса. 
Исследование в том же дизайне, но на большей выбор-
ке и с использованием большего разнообразия мето-
дик практически не выявило значимых предикторов в 
любом направлении вообще [4].

Методические трудности традиционных исследова-
ний влияния выгорания на эмпатию, на наш взгляд, 
подтверждает и тот факт, что во многих качественных 
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исследованиях в этой области выявляется такое влия-
ние. Вероятно, это связано с тем, что в интервью у 
респондентов есть возможность в подробностях кос-
нуться именно тяжелых условий труда, перегруженно-
сти, «цены заботы» [9; 35].

Эмпатия способствует профилактике 
профессионального выгорания

Логика рассмотрения профилактического значения 
эмпатии как фактора, препятствующего выгоранию, 
основывается на идее о том, что разделение чувств 
человека, которому оказывается помощь, имеет смыс-
лообразующий и потому «энергетизирующий» и «воз-
награждающий» эффект и способно влиять на трудо-
вую мотивацию. Наиболее явно это выражено в иссле-
дованиях роли удовлетворения от сочувствия, а также 
в исследованиях, выполняемых в рамках позитивной 
психологии.

Кроме этого, подчеркивается, что эмпатия в целом 
оказывает положительное влияние на навыки коммуни-
кации, способность разрешения конфликтов и т. п., что 
приводит к повышению удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью и снижению риска выгорания. 
Так, было выявлено опосредующее значение эмпатии в 
связи выгорания и психологического благополучия сту-
дентов-медиков и студентов-психологов [11].

Как было уже отмечено, большинство исследова-
ний показывает отрицательную связь эмпатии и выго-
рания. Так, один из метаанализов выявил в 8 из 
10 исследований медиков именно такую связь [25]. 
Авторы другого метаанализа пришли к выводу, что 
таков результат подавляющего большинства из 
22 исследований, при этом только в шести из них такая 
связь была проинтерпретирована как негативное влия-
ние выгорания на эмпатию [47]. То есть представление 
о профилактической роли эмпатии среди исследовате-
лей, в отличие от популярного дискурса о выгорании, 
явно превалирует.

Исследование специалистов самых разных профи-
лей, от медсестер до психологов, в греческих регио-
нальных клиниках показало, что высокий уровень 
эмпатии был связан с низким уровнем деперсонифи-
кации и редукции достижений, при этом связь с эмо-
циональным истощением была незначимой [16]. 
В этом исследовании для уровня эмпатии возраст и 
стаж не являлись предикторами, а для выгорания стаж 
являлся: чем больше стаж, тем ниже выгорание. 
Американское исследование врачей подтвердило 
такую же зависимость выгорания от стажа, но показа-
ло, что со стажем растет эмпатия [6].

Как мы уже отмечали, большинство авторов под-
черкивают сложный характер эмпатии и раздельное 
влияние ее различных аспектов на выгорание. 
Исследование французских врачей общей практики 
исходило из гипотезы, что именно когнитивная эмпа-
тия предотвращает выгорание. Однако регрессионный 

анализ показал, что наилучшим образом повышение 
уровня выгорания предсказывается не только дефици-
том когнитивной эмпатии, но и сочетанием дефицитов 
когнитивной и аффективной эмпатии (децентрации и 
эмпатической заботы) [49].

Для выявления возможного механизма влияния 
эмпатии как средства профилактики выгорания ищется 
способ такого ее понимания, который позволил бы 
более явно выявить ее профилактические компоненты, 
действующие «против» выгорания. В первую очередь 
поднимается проблема регуляции эмпатии. 
«Высокоуровневая (high-order) эмпатия», «регулируе-
мая эмпатия», «зрелая эмпатия», «сбалансированная 
эмпатия» видятся как залог сохранения профессиональ-
ного благополучия [27]. В отечественной психологии 
эти аспекты эмпатии осмысляются в рамках понимания 
эмпатии как высшей психической функции [1; 2; 3].

Признавая невозможность «исключения» аффек-
тивных явлений из деятельности помогающего специ-
алиста, невозможность сведения эмпатии к ее только 
когнитивным компонентам, ряд авторов исследуют 
характеристики эмоциональной компетентности спе-
циалистов — уровня алекситимии [3; 10; 28], эмоцио-
нального интеллекта [38], эффективности стратегий 
совладания со стрессом [4; 35; 52] и т. п. Предполагается, 
что эмоциональная компетентность опосредует связь 
эмпатии и выгорания.

Другим направлением исследований является 
выявление непосредственного профилактического 
потенциала эмпатии, как, например, при уже упомя-
нутом выделении эмпатии к позитивным и негатив-
ным эмоциям [5]. В исследовании М. Стошич и коллег 
[22] регрессионный анализ показал позитивную эмпа-
тию предиктором низкого эмоционального истощения 
и редукции достижений у врачей и студентов-медиков. 
В других сериях исследований на выборках медиков и 
помощников учителя эти же авторы выявили позитив-
ную эмпатию в качестве предиктора низкого уровня 
выгорания в целом и высокого уровня удовлетворения 
от сочувствия. Негативная эмпатия выступила преди-
ктором общего уровня выгорания и вторичного трав-
матического стресса. Позитивная эмпатия выступала в 
качестве предиктора также при контроле уровня опти-
мизма как убеждения респондентов. Это позволило 
авторам говорить именно о позитивной роли разделе-
ния положительных эмоций с другими людьми в про-
филактике выгорания. Исследование автора опросни-
ка позитивной и негативной эмпатии фактически под-
твердило эти же результаты на выборке медиков и 
преподавателей, а также показало, что позитивная 
эмпатия является негативным предиктором желания 
сменить работу [5].

В исследовании под руководством М. Ходжата 
именно эмпатия (по JSE) вместе с оптимизмом и низ-
ким уровнем редукции профессиональных достиже-
ний образует фактор, противостоящий фактору, объе-
диняющему эмоциональное истощение и деперсони-
фикацию [50].
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Логика развития концепта выгорания в модели 
JD-R также позволяет по-новому посмотреть на роль 
эмпатии в развитии выгорания. JD-R-модель предпо-
лагает, что «требования работы» и «ресурсы работы» 
могут вызывать два различных, хотя и связанных между 
собой процесса: процесс накопления усталости, исто-
щения (высокие требования работы истощают 
умственные, эмоциональные и физические ресурсы 
сотрудников и, следовательно, могут привести к выго-
ранию, и в конечном итоге к ухудшению здоровья) и 
мотивационный процесс, в котором определенные 
характеристики работы, профессиональной среды соз-
дают «ресурсы работы», способствующие вовлечению 
и сопутствующей «организационной приверженности» 
[19; 44]. В настоящее время модель JD-R расширяется 
добавлением третьей категории — личных, или скорее 
личностных (personal), ресурсов. Они относятся к вну-
тренним факторам человека, обычно связаны с его 
убеждениями, его уверенностью в способности успеш-
но влиять на окружающую среду. Личностные ресур-
сы, аналогично ресурсам работы, могут непосред-
ственно влиять на процесс мотивации и опосредовать 
влияние требований работы на благополучие. Два 
потенциальных личностных ресурса — это самоэффек-
тивность и эмпатия. В австралийском исследовании 
Р. Хекенберга и коллег [19] на выборке социальных 
работников, оказывающих помощь маломобильным и 
уязвимым группам населения (direct-care workers), 
помимо опросников использовался анализ физиологи-
ческих показателей стресса (уровень кортизола, имму-
ноглобулина А и т. п. в слюне). Было показано, что 
эмпатия и позитивные ресурсы работы смягчали влия-
ние высоких требований работы на испытываемый 
сотрудниками стресс. Авторы отмечают, что исследо-
ваний эмпатии как личностного ресурса пока немного, 
но она, вероятно, может выступать в качестве защит-
ного фактора в ситуации стресса на рабочем месте и 

его негативных последствий как то, что повышает 
вовлеченность работников в свой труд.

Выводы

Эмпатия традиционно определяется в качестве важ-
нейшего профессионального качества или компетен-
ции медиков, педагогов, психологов, социальных работ-
ников и т. д.; без нее невозможна качественная помощь. 
Характер труда многих специалистов помогающих про-
фессий таков, что в своей деятельности они практиче-
ски ежедневно сталкиваются с сильными негативными 
эмоциями своих подопечных, человеческой болью и 
страданием, умиранием и смертью. Поэтому возникаю-
щие при этом усталость от сочувствия, вторичная трав-
матизация и выгорание являются распространенными 
проблемами для этих профессий.

Проблема профилактики негативных последствий 
такого характера труда ставит вопрос о конкретизации 
их связи с эмпатией. Как показывает развитие этой 
области исследования, вопрос о том, способствует ли 
эмпатия выгоранию, предохраняет от него или из-за 
него снижается, трансформируется в проблему каче-
ства эмпатии — на первое место выходит проблема 
баланса эмоционального и когнитивного в ней, спо-
собности к ее регуляции и связи с ценностными аспек-
тами профессии. Эмпатия может являться тем, что 
смягчает требования и трудности работы, способствует 
вовлеченности в свою деятельность, поддерживает 
мотивационно-ценностные, смысловые аспекты про-
фессии. В то же время, негативное влияние выгорания 
на эмпатию демонстрирует важность комплексного 
взгляда на проблему профессионального стресса, учета 
системных факторов, приводящих к нарастанию эмо-
ционального истощения специалистов и ощущения 
ими бесплодности своих усилий.
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Статья направлена на анализ современных зарубежных публикаций, посвященных профессиональному 
выгоранию у школьных учителей. Было показано, что вектор исследований психологов направлен на изуче-
ние текущего уровня выгорания у учителей, различных коррелятов выгорания, влияния на этот процесс 
следствий пандемии COVID-19, а также на профилактику и предотвращение выгорания. Можно утверждать, 
что общепризнанным во всем мире подходом к выгоранию является подход К. Маслак, а набирающей попу-
лярность теорией, в рамках которой объясняется выгорание у учителей, — теория «рабочих требований и 
ресурсов». Исходя из эмпирических данных можно констатировать факт того, что распространенность выго-
рания у учителей составляет до 30%, а средний процент высокого выгорания — около 10%. Одними из наи-
более весомых факторов выгорания можно считать поведение учащихся, а также бюрократию. Также к 
ключевым факторам, влияющими на выгорание, относят самоэффективность, социальную поддержку, 
обратную связь от субъектов образовательного процесса, эмоциональный труд, отсутствие возможности обу-
чаться и самостоятельно принимать решения. При этом можно отметить противоречивость имеющихся 
эмпирических данных, что можно объяснить различием в применяемой методологии и методах исследова-
ния. Среди методов практической работы с феноменом профессионального выгорания выделяют те, которые 
базируются на практиках осознанности и когнитивно-бихевиоральном подходе.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, учителя, среднеобразовательная школа, профессио-
нальный стресс, социономические профессии.
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Введение

Изучение психологами профессионального выго-
рания в России активно началось с начала нулевых 
годов. За это время на русском языке, исходя из стати-
стики портала elibrary, было опубликовано свыше 6000 
статей, при этом обзорных работ насчитывается на два 
порядка меньше, а статей, посвященных обзору ино-
странных источников — считанные единицы. Именно 
отсутствие достаточного количества подобного рода 
публикаций и обусловливает актуальность настоящего 
теоретического исследования.

За последний десяток лет на Западе было проведено 
больше 2000 крупных исследований, большая часть 
которых издана в США, а пик публикационной актив-
ности пришелся на 2021 год.

Начало исследованию феномена выгорания было 
положено в 1974 г. работой Г. Фрейденбергера, который 
определил его как истощение в результате чрезмерных 
требований на рабочем месте и перечислил возникаю-
щие в результате симптомы: усталость, частые головные 
боли, бессонница, импульсивность и др.

Спустя 7 лет двое американских психологов — 
К. Маслак и С. Джексон — сконструировали методику 
(Maslach Burnout Inventory — MBI), которая стала 
самым часто используемым во всем мире средством 
диагностики профессионального выгорания. Она 
включает в себя три шкалы — эмоциональное истоще-
ние, цинизм и редукцию своих профессиональных 
достижений.

Такое видение выгорания К. Маслак в 2019 году 
легло в основу определения этого феномена в новом 
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пересмотре Международной классификации болез-
ней (МКБ-11) под кодом QD85. В ней выгорание 
определяется как синдром, возникший в результате 
хронического стресса на рабочем месте, с которым не 
удалось успешно справиться. При этом отмечается, 
что выгорание относится только к профессиональ-
ной сфере.

Какие факторы влияют на формирование выгора-
ния? Это чрезмерная нагрузка, отсутствие социальной 
поддержки, отсутствие единых и понятных работни-
кам ценностей организации, отсутствие чувства кон-
троля процессов, происходящих на работе, недостаток 
справедливости и различного рода поощрений [22].

Проблематика профессионального выгорания 
включена в раздел психологии гигиены труда, в рамках 
которого можно выделить 4 основных теоретических 
модели.

1. Модель соответствия человека и окружающей 
среды (person-environment fit model). В ее рамках счи-
тается, что способности личности должны соответ-
ствовать выполняемым профессиональным задачам, 
что обеспечит физическое и психическое здоровье 
человека.

2. Модель дисбаланса усилий и вознаграждения 
(effort-reward imbalance model) — предполагает, что 
неблагоприятное воздействие на человека создают 
высокие рабочие требования в сочетании с низким 
вознаграждением [39].

3. Модель контроля спроса и поддержки (demand-
control-support model) — подразумевает возможность 
принятия решений работником, что может снизить 
негативное влияние высоких рабочих нагрузок [18].

4. Теории социального обмена основывается на 
том, что выгорание возникает из-за отсутствия соци-
ального обмена, как на межличностном, так и на орга-
низационном уровнях [9].

5. Одной из наиболее популярных теорий выгора-
ния является теория рабочих требований и ресурсов 
(job demands-resources model), которая опирается на 
представления о том, что благополучие работников 
связано с соответствием наличествующих у них ресур-
сов предъявляемым работой требованиям [см., напри-
мер: 5]. Ресурсы могут быть как организационные, так 
и личностные, к которым, в первую очередь, относят 
самоэффективность.

Несмотря на динамичный рост интереса к феноме-
ну выгорания, в его изучении осталось много проблем-
ных мест, вокруг которых ведется научная дискуссия. 
Так, например, одним из ключевых моментов является 
взаимосвязь выгорания и депрессии. Метаанализ, 
включавший в себя 69 исследований с общим числом 
респондентов свыше 45000 человек, показал, что 
общий размер эффекта между оценками по показате-
лям выгорания и депрессии равен 0,49, но при этом 
сама связь многоаспектна и должна учитывать множе-
ство переменных [23].

По таким показателям, как физическое здоровье, 
психологическое благополучие и удовлетворенность 

работой, у учителей результаты хуже средних, наравне 
с работниками служб скорой помощи, социальных 
служб, сотрудниками полиции и тюрем [38], а более 
половины исследуемых педагогов демонстрируют 
высокий уровень выгорания и подумывают о том, 
чтобы оставить профессию [33]; поэтому фокус нашего 
внимания будет направлен на обзор иностранной 
литературы по теме не просто профессионального 
выгорания, а профессионального выгорания школь-
ных учителей, причем акцент будет сделан на исследо-
ваниях нескольких последних лет.

Распространенность выгорания у учителей состав-
ляет от 10% до 30% [25], а средний процент высокого 
выгорания, по данным метаисследований, — около 
9,5% [24].

Оценивая эти показатели у учителей в различных 
странах, мы можем увидеть, что выгорание охватывает 
примерно четвертую или пятую часть учителей — 
24,5% в Ираке, 26% на Тайване, 11,6% на Шри-Ланке 
[7]. В Германии о симптомах выгорания сообщают 47% 
учителей [29]. Оценка работников дошкольных обра-
зовательных учреждений в Китае показала, что рас-
пространенность выгорания среди этой группы 
респондентов составляет 53,2% [36].

Если говорить не о выгорании, а об удовлетворен-
ности учителей своей работой, то самый высокий уро-
вень наблюдается в Австрии, Испании, Канаде, 
Аргентине и Чили, а самый низкий — в Англии, 
Болгарии, Португалии, Саудовской Аравии [3].

Основные направления работы, которые прослежи-
ваются у зарубежных авторов в интересуемой нами 
области в последние несколько лет, следующие:

— определение общего уровня выгорания у учите-
лей;

— изучение факторов, которые приводят к выгора-
нию;

— работа по предотвращению и снижению уровня 
выгорания;

— метаанализы;
— выгорание учителей в период пандемии COVID-

19.

Факторы, приводящие к выгоранию

В зарубежной литературе, впрочем, как и в отече-
ственной, можно встретить большое количество работ, 
посвященных различным коррелятам профессиональ-
ного выгорания, факторам, влияющих на его появле-
ние и развитие. Так, например, было обнаружено, что 
учителя из государственных школ подвержены боль-
шему риску выгорания, чем из частных [14], и некото-
рым артефактом явился факт того, что у учителей 
коррекционных школ и ресурсных классов выгорание 
находится на относительно низком уровне, что являет-
ся неожиданным результатом, так как считается, что 
психические нагрузки в коррекционной педагогике 
очень велики [28].
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Один из самых интересных вопросов — вопрос 
связи удовлетворенности доходом и выгорания, ведь 
на избыток денежных средств не жалуются педагоги ни 
одной стран мира. Логичное предположение об обрат-
ной связи между этими двумя переменными доказали 
китайские ученые, попутно выявив, что избыточный 
вес коррелирует с более низкой вероятностью выгора-
ния [36].

Среди факторов, влияющих на формирование 
выгорания, часто упоминают социально-психологиче-
ские факторы. Лидирующие позиции занимает «пло-
хое» поведение учащихся [6; 7; 24; 32].

Кроме этого, отмечают большую роль в предотвра-
щении выгорания социальной поддержки родителей 
школьников [32] и самое важное — коллег [1; 6; 14].

Несмотря на очевидность кажущейся для обыден-
ного сознания положительной роли социальной под-
держки, в реальности она может усилить эмоциональ-
ное истощение. Такой контринтуитивный факт может 
быть объяснен тем, что те, у кого есть социальная под-
держка, больше включены в жизнедеятельность груп-
пы, что делает людей более уязвимыми для социально-
го стресса [10].

Отдельно выделяются работы, в которых говорится 
о поддержке со стороны администрации, вклад кото-
рой в этот процесс очень весом. Отсутствие такой под-
держки или даже моббинг учителей [17] однозначно 
приводят к выгоранию [6]. Говоря об администрации, 
можно констатировать, что уверенные стили руковод-
ства уменьшают выгорание [31], а у самих ее предста-
вителей выгорание меньше, чем у учителей, за счет 
того, что последние выполняют более многообразные 
рабочие функции [6].

Также к уменьшению выгорания приводит положи-
тельная обратная связь от субъектов образовательного 
процесса, тогда как отрицательная — увеличивает 
выгорание [19].

В качестве одной из предпосылок выгорания назы-
вают эмоциональный труд. Это процесс выражения 
социально ожидаемых эмоций в межличностном взаи-
модействии. Именно сокрытие своих чувств или же 
демонстрация неискренних эмоций коррелирует с 
выгоранием. Однако не ясно, что является причиной, 
а что следствием [13].

Из организационных факторов, приводящих к 
выгоранию, на первом месте стоит бюрократизм [6; 
24].

Перечислим оставшиеся факторы: отсутствие 
возможности обучаться и самостоятельно прини-
мать решения [14], неблагоприятный организацион-
ный климат [37] (однако на эмпирическом уровне 
этот факт не всегда находит свое подтверждение 
[20]).

Выгорание повышают такие стратегии межлич-
ностного взаимодействия, как избегание или те, кото-
рые основаны на агрессивности, а понижают — страте-
гии, предполагающие совещательность и подчинение 
[26], а также возможность восстановления после рабо-

ты [29; 39], чему могут помешать высокие рабочие 
требования [1].

В некоторых исследованиях мы можем найти про-
тиворечивые данные насчет взаимосвязи выгорания с 
количеством рабочего времени и размером класса, с 
которым приходится работать учителю. Так, несмотря 
на то, что в большинстве публикаций отмечается, что 
рабочее время влияет на выгорание [7; 14; 24], исследо-
вание более 11 тысяч учителей продемонстрировало 
отсутствие этого влияния [29].

Также противоречива зависимость от размера клас-
са: португальские ученые говорят о ее наличии [24], в 
то время как финские — об отсутствии [28].

Объяснение таким противоречиям находится в 
том, что индивидуальные факторы более важны для 
объяснения риска выгорания у учителей, чем органи-
зационные [29], а к намерению учителей сменить 
сферу деятельности приводит не выгорание, а факто-
ры, которые носят более широкий социальный кон-
текст [31]. Кроме этого, различия в степени выгора-
ния в результате высокой рабочей нагрузки в пода-
вляющем большинстве случаев объясняются разли-
чиями между учителями в школах (97%), а не разли-
чиями между школами, что говорит о том, что лич-
ностные черты (в первую очередь такие, как устойчи-
вость, регуляция эмоций, чувство субъективного 
благополучия), могут играть значительную роль в 
преодолении выгорания [33].

Теперь перейдем к блоку индивидуальных факторов. 
К ним, в первую очередь, можно отнести пол и возраст. 
Пол мало связан с выгоранием, однако есть данные, 
что мужчины демонстрируют более высокий уровень 
отдельных составляющих выгорания [7; 28; 36], а стар-
шие учителя выгорают больше, чем молодые [11; 34].

Существует связь между удовлетворенностью рабо-
той и выгоранием у учителей, однако учителя, которые 
не удовлетворены работой, не обязательно демонстри-
руют выгорание, а те, кто удовлетворен, не «застрахо-
ваны» от него [21].

Одно из метаисследований показало, что существу-
ет связь между чертами «большой пятерки» и выгора-
нием — при наличие такой черты, как невротизм, эта 
связь прямая, тогда как при наличие остальных черт — 
обратная [16].

Среди индивидуальных факторов, связанных с 
выгоранием, отдельно следует выделить самоэффек-
тивность, которой посвящено большое количество 
публикаций. Концепция самоэффективности была 
разработана А. Бандурой и понимается как вера чело-
века в свою способность действовать способами, необ-
ходимыми для достижения конкретных целей. 
Соответственно, люди с высокой самоэффективно-
стью рассматривают проблему как ресурс и быстрее 
восстанавливаются после неудач. Действительно, 
исследования показали, что неуверенность в себе в 
профессиональном плане может явиться предиктором 
выгорания [6], а положительная оценка своего благо-
получия и нагрузки может уменьшить его уровень [33].



47

Kochetkov N.V., Marinova T.Yu., Orlov V.A., 
Raskhodchikova M.N., Haymovskaya N.A.

Current Foreign Studies of Professional Burnout in Teachers
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 2, pp. 43—52.

Кочетков Н.В., Маринова Т.Ю., Орлов В.А., 
Расходчикова М.Н., Хаймовская Н.А. Актуальные зарубежные 
исследования профессионального выгорания...
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 2 С. 43—52.

Самоэффективность связана с чертами «большой 
пятерки», а взаимосвязь между самоэффективно -
стью школьных учителей и их выгоранием можно 
проследить во многих публикациях (см., например, 
[4; 8; 30], однако китайскими психологами было 
показано, что у учителей с высокой самоэффектив -
ностью конфликт «работа—семья» оказывал боль-
шее влияние на возникновение выгорания, что гово -
рит о том, что самоэффективность играет в нем 
более сложную роль [37].

Кроме понятия самоэффективности есть понятие 
коллективной самоэффективности. Она не складыва-
ется механически из суммы самоэффективностей 
каждого члена группы, а является групповым атрибу-
том. В отношении учителей ее можно определить как 
восприятие ими своих усилий, оказывающих поло-
жительное влияние на учащихся. На этот вид само-
эффективности сильно влияют лидеры, а также сле-
дующие факторы: позитивная среда, четкое видение 
цели, высокие ожидания, профессиональное разви-
тие и т. д. [4]. Коллективная самоэффективность 
может быть обратно связана с выгоранием, что пока-
зано на корейской выборке, и не связана с ним, что 
выявлено на норвежской выборке; это объясняется 
различиями в коллективистической/индивидуали-
стической направленности представителей этих двух 
культур [4; 20].

Говоря об исследованиях последних двух лет нельзя 
не выделить отдельно блок исследований, посвящен-
ных выгоранию в период пандемии COVID-19. Было 
показано, что в отсутствие реального взаимодействия 
уровень выгорания был более высок [34], особенно это 
прослеживается у представителей женского пола. 
Последнее связывается с тем, что женщинам, в боль-
шинстве своем, приходится выполнять обязанности не 
только учительницы, но и домохозяйки [2]. Основными 
факторами стресса были: перегруженность работой, 
непривычные условия труда и неопределенность буду-
щего [27].

Во время пандемии учителя имели более низкую 
самоэффективность, которая, как уже было показано, 
может играть решающую роль в формировании выго-
рания [3].

Методы снижения профессионального выгорания 
и его профилактика

Среди методов, доказавших свою эффективность при 
работе с выгоранием, можно перечислить следующие:

— практики осознанности, в том числе методы, 
построенные на программах снижения стресса на 
основе осознанности IBSR (Inquiry-Based Stress 
Reduction) [12];

— методы когнитивно-поведенческой терапии [15];
— создание комфортной профессиональной 

среды [37];

— работа по поддержанию баланса между семьей и 
профессиональной деятельностью [37];

— поддержание баланса между усилиями и возна-
граждением [39];

— ознакомление студентов педагогических специ-
альностей с факторами выгорания в образовательной 
среде [32].

Б.М. Энсли (Ansley B.M.) с соавторами предлагают 
четырехнедельную программу работы с выгоранием со 
следующими модулями: информирование о выгора-
нии учителя; базовый уход за собой, когнитивная 
реструктуризация, проработка отношений на работе и 
некоторые другие [35].

Один из самых интересных подходов можно встре-
тить у А.Б. Беккер и Е. Демерути (A.B. Bakker, 
E. Demerouti). Основываясь на теории рабочих требо-
ваний и ресурсов (РТ-Р), они предлагают ввести 
«РТ-Р-монитор» — онлайн-анкету, с помощью кото-
рой можно количественно оценить все факторы, зало-
женные в эту теорию и получить обратную связь. 
Кроме этого, сотрудникам предлагаются деловые 
игры, построенные на модели РТ-Р, которые бы про-
демонстрировали всем участникам рабочего процесса 
закономерности взаимодействия различных компо-
нентов модели [5].

Заключение

Одной из доминирующих теорий, объясняющих 
процесс выгорания, является теория рабочих требо -
ваний и ресурсов (job demands-resources model), а 
наиболее популярной психодиагностической мето-
дикой — методика К. Маслак (Maslach Burnout 
Inventory).

Несмотря на продолжительное изучение професси-
онального выгорания учителей и большое количество 
эмпирических данных, можно констатировать факт 
того, что почти все они неоднозначны и констатируют 
противоречивые результаты [7; 24]. Такая ситуация 
складывается из-за отсутствия единой методологии, 
различий в применяемых методах диагностики и мето-
дических проблем исследований [10]. Сложность в 
изучении выгорания вызвана и тем фактом, что оно 
может быть цикличным явлением [8].

Наиболее часто встречаемыми факторами, которые 
анализируются в связи с выгоранием у учителей, явля-
ются бюрократизм, самоэффективность, рабочая 
нагрузка, социальная поддержка, возраст, пол и ряд 
других. При этом важным является то, что сам процесс 
преподавания способствует эмоциональному благопо-
лучию и уменьшает выгорание [24].

Перспективой изучения процесса выгорания у учи-
телей можно считать унификацию методов исследова-
ния, опору на единый теоретический фундамент, кото-
рым может стать в том числе и отечественная методо-
логия в русле деятельностного подхода.
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Работа направлена на изучение феномена профессионального стресса у медиков в условиях COVID-19. 
В настоящее время становится все более актуальным исследование факторов профессионального стресса 
именно у медиков. В статье представлено описание социально-демографических, организационных и лич-
ностных факторов профессионального стресса у медиков в условиях COVID-19. Проведен анализ зарубеж-
ных исследований, показывающих значимость фактора пола, статуса медсестры и возраста, а также иссле-
дований, посвященных влиянию условий труда, профессиональной идентичности и личностных перемен-
ных на уровень переживания профессионального стресса медиками в условиях COVID-19. Полученные в 
исследованиях данные позволяют увидеть роль социально-демографических, организационных и лич-
ностных факторов, что является важным условием для организации профилактических и коррекционных 
мероприятий. Подверженным профессиональному стрессу является медик женского пола, статуса медсе-
стры, работающий на передовой с инфицированными пациентами, в возрасте до 50 лет. Нездоровый пер-
фекционизм, патологический альтруизм, преувеличенное чувство ответственности вступают личностны-
ми факторами профессионального стресса у медика. С высоким уровнем профессионального стресса 
коррелирует слабое чувство профессиональной идентичности, а также сильное чувство профессиональной 
идентичности наряду с переживанием ситуации неопределенности.

Ключевые слова: профессиональный стресс, факторы, социально-демографические факторы, организа-
ционные факторы, личностные факторы, медицинский персонал, COVID-19.
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The work is aimed at studying the phenomenon of occupational stress in physicians under the conditions of 
COVID-19. Currently, it is becoming increasingly important to study the factors of occupational stress in physicians. 
The article presents an analysis of the socio-demographic, organizational and personal factors of professional stress 
in physicians under the conditions of COVID-19. The analysis of foreign studies shows the significance of the factor 
of gender, nurse status and age, as well as the influence of working conditions, professional identity and personal 
variables on the level of experience of professional stress by doctors in the context of COVID-19. The data obtained 
in the studies makes it possible to understand the role of socio-demographic, organizational and personal factors, 
which is an important condition for organizing preventive and intervention measures. Female medical staff members, 
mainly in the status of nurses and under 50 years old who are working on the front line with infected patients are 
commonly subjected to occupational stress. Unhealthy perfectionism, pathological altruism, an exaggerated sense of 
responsibility becomes personal factors of professional stress in this category of physician. A low sense of profes-
sional identity is correlated with a high level of occupational stress, as well as a strong sense of occupational identity 
correlates with the experience of a situation of uncertainty.
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Введение

С момента начала эпидемии в Ухане, провинции 
Китая, с декабря 2019 г. COVID-19 стремительно рас-
пространился по всему миру. По данным ВОЗ по состо-
янию на 07 ноября 2022 г. общее число случаев заболе-
вания COVID-19 составило 628 694 934, а общее число 
смертей, связанных с COVID-19, во всем мире насчиты-
вается 6 576 088 человек [31]. Традиционно медицин-
ские работники выполняют жизненно важную функ-
цию в оказании помощи инфицированным пациентам, 
часто работая сверх своих возможностей и рискуя соб-
ственной жизнью. Около 59 миллионов работников 
здравоохранения во всем мире подвергаются различ-
ным рискам в отношении собственного здоровья имен-
но за счет небезопасной рабочей среды [33]. Согласно 
отчету Центров по контролю и профилактике заболева-
ний США (CDC) за период март—апрель 2021 г. [24], 
более половины работников общественного здравоох-
ранения сообщили о симптомах депрессии и тревоги. 
Опрос 26 174 медицинских работников, проведенный 
Центрами по контролю и профилактике заболеваний 
США (CDC) в 2022 г. [5], показал, что у каждого третье-
го медика, работающего с инфицированными COVID-
19, выявлены симптомы депрессии (32%), тревоги 
(30,3%), посттравматического стрессового расстройства 
(36,8%); почти 10% медицинских работников заявили о 
планировании самоубийства.

Учитывая, что типичными реакциями на психологи-
ческий стресс выступают тревога, депрессия, бессонница, 
отрицание, гнев и страх [9; 25], очевидно, что медицин-
ские работники проживают состояние психологического 
стресса. Согласно метаанализу, объединившему данные 
33 062 участников исследований в Китае и Сингапуре, 
проведенному С. Паппа [20] в период до 17 апреля 2020 г. 
среди медицинских работников, лечащих пациентов с 
COVID-19, подтверждена высокая распространенность 
профессиональных стрессов и проблем с психическим 
здоровьем. Продолжающийся характер пандемии 
COVID-19 и наличие различных штаммов определяют 
сохранность факторов стресса в профессиональной дея-
тельности медика в течение длительного времени, высо-
кую вероятность симптомов посттравматического стрес-
сового расстройства, что способно оказать негативное 
влияние на профессиональную деятельность и общее 
благополучие медицинского персонала. Источниками 
дистресса могут выступать чувство уязвимости или поте-
ри контроля, опасение за собственное здоровье и здоро-
вье близких, изменения в работе и фактор изоляции [3].

Согласно Р. Лазарусу [13], психологический стресс 
представляет собой отношения между человеком и 

окружающей средой, оцениваемые как личностно зна-
чимые, требующие или превышающие ресурсы для 
преодоления трудностей. Чрезвычайные ситуации в 
области общественного здравоохранения случаются 
внезапно, сопряжены с большой степенью неопреде-
ленности и ответственности. Продолжающуюся пан-
демию COVID-19 можно отнести к подобной ситуации 
в области общественного здравоохранения, которая 
закономерно вызывает различные индивидуальные и 
коллективные психологические реакции [17]. 
Последствия переживания медиками профессиональ-
ного стресса не остаются бесследными, проявляясь в 
увеличении количества медицинских ошибок, росте 
эмоционального выгорания специалистов, снижении 
общей эффективности и качества оказания медицин-
ской помощи [8].

Пандемия резко усугубила ситуацию традиционных 
профессиональных стрессоров для медицинского пер-
сонала, усложнив условия профессиональной деятель-
ности. Распознавание факторов психологической 
стрессовой реакции у медицинского персонала, рабо-
тающего с инфицированными пациентами, имеет осо-
бую практическую значимость, создавая условия для 
разработки и внедрения эффективных профилактиче-
ских программ с целью защиты психического и физи-
ческого здоровья медиков, управления сложившейся 
ситуацией, проведения реабилитационных мероприя-
тий с группами риска. В мае 2023 г. Всемирной органи-
зацией здравоохранения отменен статус чрезвычайной 
ситуации по короновирусу и заявлено, что COVID-19 
классифицируется как укоренившаяся проблема в 
сфере здравоохранения в связи с большим числом 
постковидных больных, накопленным профессио-
нальным стрессом медиков и сохранением вероятно-
сти появления новых штаммов короновируса с высо-
кой степенью заразности и патогенности.

Анализ современных зарубежных исследований по 
изучению профессионального стресса медиков из раз-
ных стран дает нам возможность теоретически осмыс-
лить систему факторов, что может выступать основой 
для разработки и внедрения психопрофилактических 
мероприятий для медиков, работающих с ковидными 
и постковидными больными.

Социально-демографические факторы 
профессионального стресса у медиков 

в условиях COVID-19

С момента начала эпидемии ученые, в первую оче-
редь стран Азии, инициировали исследовательские 

Keywords: professional stress, factors, socio-demographic factors, organizational factors, personal factors, medi-
cal personnel, COVID-19.

For citation: Kupchenko V.E. Occupational Stress Factors for Medical Personnel in the Context of COVID-19. Sovremennaya zarubezh-
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проекты по изучению уровня переживания и факторов 
профессионального стресса, ставя первоначальную 
задачу по определению социально-демографических 
переменных.

Крупномасштабное исследование медицинского 
персонала провел Дж. Лей [9] в Китае с 29 января 2020 г. 
по 3 февраля 2020 г. на базе 34 больниц провинций 
Ухань и Хубэй. Выборку составили 1257 медицинских 
работников (764 медсестры и 493 врача, среди них 76,7% 
женщин, возраст 26—40 лет). Для диагностики симпто-
мов стресса использованы китайские версии опросника 
здоровья пациента (PHQ-9), шкала генерализованного 
тревожного расстройства, индекс серьезности бессон-
ницы (ISI), шкала влияния события (IES-R). По резуль-
татам анализа у значительной части участников выявле-
ны симптомы депрессии (50,4%), тревоги (44,6%), бес-
сонницы (34,0%) и дистресса (71,5%) [9].

Медсестры провинции Уханя, работающие с инфи-
цированными, сообщили о более тяжелых симптомах 
депрессии, беспокойства, бессонницы и дистресса по 
сравнению с врачами.

Таким образом, факторами дистресса выступил жен-
ский пол, профессиональный статус (медсестра), работа 
на передовой с инфицированными пациентами.

Дополнительные социально-демографические фак-
торы профессионального стресса выявлены в исследо-
вании медицинского персонала Н. Авано [4]. 
Диагностика проводилась в период 22 апреля—15 мая 
2020 г. Общее количество выборки составило 1964 работ-
ников Медицинского центра Японского Красного 
Креста, в том числе 411 врачей, 1024 медсестер, 328 дру-
гого медицинского персонала (фармацевты, лаборанты, 
рентгенологи, диетологи, физиотерапевты, клиниче-
ские психологи, медицинские инженеры, медсестры, 
фельдшеры и медико-социальные работники), а также 
201 служащие, кто непосредственно лечил больных 
COVID-19. Опрос проводился анонимно. Возраст 
испытуемых составил 27—53 года (средний возраст 
37 лет), 426 мужчин и 1538 женщин. В качестве пере-
менных исследовалась тревога и депрессия с помощью 
японской версии GAD-7, CES-D и CD-RISC 10. Также 
использовались оригинальные авторские анкеты, 
направленные на изучение трех факторов: беспокойства 
и страха перед заражением и смертью (10 пунктов); изо-
ляции и предубежденного отношения (5 пунктов); 
мотивации избегания работы (3 пункта).

По результатам исследования 10% обследованных 
испытывали тревогу от умеренной до тяжелой степени. 
Медики, напрямую контактирующие с COVID-
пациентами, набрали более высокие баллы (p < 0,001). 
У 27,9% медицинских работников развились симпто-
мы депрессии. Показатель депрессии оказался выше у 
медицинских работников молодого возраста (младше 
38 лет), напрямую контактирующих с пациентами, 
зараженными COVID [4].

Из обзора исследования следует, что наряду с ранее 
выявленным фактором профессионального стресса 
«прямой контакт с инфицированными» выявлено зна-

чение фактора возраста медика. Многопараметрический 
логистический регрессионный анализ показал, что 
состояние депрессии у медика вызывают страх зараже-
ния и смерти, изоляция и предубежденное отношение 
со стороны других людей (общества в целом), мотива-
ция избежать работы.

Распространившись, пандемия затронула систему 
здравоохранения всех стран, актуализируя вопрос сте-
пени подверженности стрессу медиков по сравнению с 
другими профессиональными группами и зависимости 
показателей стресса у медицинского персонала той 
или иной культуры.

С. Коурразе [27] с коллегами соотнесли данные из 
44 стран Европы, Америки, Африки, Азии, проведя 
крупномасштабное международное исследование 
населения в период пандемии COVID-19 с марта по 
октябрь 2020 г. Выборку составили 10051 работников 
разной профессиональной направленности (в том 
числе 1379 медицинских работников, 631 врача и 
748 среднего медицинского персонала). В качестве 
инструмента использована компьютеризированная 
анкета, распространяемая в Интернете для сбора демо-
графических данных и данных, связанных со стрес-
сом. Уровень стресса во время первой волны пандемии 
составил 57,8 ± 33 для всей выборки, 65,3 ± 29,1 для 
врачей и 73,6 ± 27,7 для среднего медицинского персо-
нала. Медицинские работники и особенно средний 
медицинский персонал испытывали самые высокие 
уровни стресса (p < 0,001 по сравнению с немедицин-
скими работниками). Во всех профессиональных кате-
гориях у женщин систематически наблюдался значи-
тельно более высокий уровень стресса, связанного с 
работой, чем у мужчин (p < 0,001). Выявлена отрица-
тельная корреляция между возрастом и уровнем стрес-
са (r = -0,098; p < 0,001). Медицинские работники 
продемонстрировали повышенный риск очень высо-
кого уровня стресса (> 80) по сравнению с другими 
работниками. Риск очень высокого уровня стресса у 
медсестер оказался выше, чем у врачей. Риск высокого 
уровня стресса выше у женщин (p < 0,001 по сравне-
нию с мужчинами) и у людей в возрасте до 50 лет 
(p < 0,001) по сравнению с возрастом > 50. Таким обра-
зом, на широкой выборке из разных стран, вне зависи-
мости от культуральных особенностей, обнаружен 
более высокий уровень стресса среди медицинских 
работников по сравнению с представителями других 
профессий. Большее влияние факторов стресса испы-
тывают женщины-медсестры в возрасте до 50 лет. 
Практическим результатом подобных исследований 
является возможность на основании фактора пола, 
возраста, рода профессиональной деятельности меди-
ка выявлять группы риска медиков с целью организа-
ции профилактической реабилитационной психологи-
ческой помощи. Необходимость оказания медицин-
ской помощи большому количеству пациентов, инфи-
цированных COVID-19, создает усложненные условия 
труда для медика, составляющие которых способны 
вызвать стресс у персонала.
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Условия труда как факторы профессионального 
стресса у медиков

Исследование организационных факторов профес-
сионального стресса у медиков проведено в период с 
1 апреля по 30 мая 2021 га в Эфиопии C. Юсуфом [33]. 
Выборку составили 435 медицинских работников госу-
дарственных и коммерческих медицинских учрежде-
ний Зоны 1 региона Афар. С целью диагностики про-
фессионального стресса использована шкала воспри-
нимаемого стресса (PSS-10). Полученные результаты 
показали разницу уровня профессионального стресса у 
медиков государственных и частных клиник: 67,5% 
медицинских работников государственных учрежде-
ний и 47,2% медиков частных клиник переживали 
высокую степень стресса, связанного с работой.

Среди факторов профессионального стресса у меди-
ков в условиях пандемии названа высокая рабочая 
нагрузка (более 50 часов в неделю), нехватка персонала, 
некомфортная рабочая обстановка (низкая температура 
в помещении), неудовлетворенность своей работой. 
Данные факторы проявляются у медиков как государ-
ственных, так и частных медицинских учреждений. 
Аналогичные результаты выявлены в исследовании Дж. 
Као с коллегами [2]. Факторами профессионального 
стресса у медицинских работников лихорадочной кли-
ники выступили условия проживания, рабочий график, 
рабочая нагрузка, безопасность в виде защитной одеж-
ды, диета и сон, поддержка семьи, неизвестность про-
токолов лечения и лекарства [33]. Медицинский персо-
нал вынужден носить тяжелую защитную одежду и 
маску N95, что значительно усложняет проведение 
медицинских операций и процедур по сравнению с 
обычными условиями работы медика [19].

Данные факторы, наряду со страхом заразиться и 
заразить других, могут повысить вероятность возник-
новения психологических проблем у медицинского 
персонала [29].

Большинство исследований являются поперечны-
ми, позволяющими соотнести проявление профессио-
нального стресса в разные временные периоды в раз-
личных регионах и странах.

Н. Магнавита [14] провел в Италии лонгитюдное 
исследование, отражающее изменение самочувствия у 
медиков во время первой (апрель 2020 г) и второй 
(декабрь 2020) волны эпидемии COVID-19. Каждый 
этап пандемии связан с необходимостью решения меди-
ками ряда проблем. Основными проблемами медиков в 
период первой волны вступил внезапный уровень пере-
грузки работой, отсутствие защитного оборудования, 
боязнь заражения, недостаточное знание техники безо-
пасности и неуверенность в протоколах лечения. Во 
время профессиональной деятельности медицинский 
работник рискует заразиться Covid и передать его своим 
семьям, что является основанием серьезного беспокой-
ства и проблем с психическим здоровьем. На втором 
этапе неполное решение вопросов нехватки оборудова-
ния, разработки протоколов лечения сочеталось с рас-

пространением негативного общественного мнения о 
медицинских работниках в виде неготовности/неспо-
собности оказывать полноценное лечение инфициро-
ванных. Среди участников — 105 врачей и 47 медсестер. 
В качестве методов использовалась авторская анкета с 
целью изучения социально-демографических характе-
ристик, основных изменений в роде занятий и образе 
жизни, вызванные эпидемией. Стресс, связанный с 
работой, измерялся с помощью итальянской версии 
опросника «Дисбаланс вознаграждения за усилия» 
(ERI). Низкий уровень уверенности в адекватности тех-
ники безопасности и необходимость работы в изоляции 
в совокупности с повышенной нагрузкой и отсутствием 
времени на медитацию оказались наиболее значимыми 
предикторами профессионального стресса в модели 
ступенчатой линейной регрессии [14].

Исследования отражают риски того, что во время 
чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения медицинские работники, работаю-
щие с инфицированными, могут испытывать психоло-
гический стресс в связи с уникальностью рабочей 
среды, интенсивной работой и высоким риском зара-
жения [12]. Медики оказываются в условиях повышен-
ной опасности для себя и своих близких и вынуждены 
работать в тяжелых защитных костюмах, решать 
поставленные задачи по спасению людей, не имея 
однозначных и проверенных протоколов лечения.

Наряду с исследованием социально-демографиче-
ских и организационных факторов стресса у медицин-
ского персонала в условиях COVID-19 в зарубежной 
литературе в 2022 г. начинают реализовываться иссле-
дования психологических переменных, способных 
определять большую уязвимость медика к разного рода 
организационным трудностям.

Профессиональная идентичность, контроль 
над собственной жизнью и психологический стресс

Исследование проблемы профессиональной иден-
тичности и ее влияния на профессиональный стресс у 
медиков в 2022 г. опубликовали китайские ученые под 
руководством Дж. Ли [26]. Выборку составили 447 меди-
цинских работников больницы класса А в провинции 
Цзянси, Китай, работавшие в лихорадочной клинике во 
время пандемии COVID-19. Большинство участни-
ков — женщины (94,2%) в возрасте от 21 до 60 лет (сред-
ний возраст = 33,8 года, стандартное отклоне-
ние = 8,85 года). Психологический стресс измерялся с 
помощью опросника З. Занга о чрезвычайных ситуаци-
ях в области общественного здравоохранения (PQPHE). 
Анкета включала 25 пунктов, охватывающих пять пара-
метров: депрессия (шесть пунктов, например: «Меньше 
энергии, чем раньше»), неврастения (пять пунктов, 
например: «Я чувствую себя таким бесполезным»), страх 
(шесть пунктов, например: «Я беспокоюсь о том, что я и 
моя семья могут заразиться»), навязчивая тревога (шесть 
пунктов, например: «Не в состоянии контролировать 



57

Kupchenko V.E 
Occupational Stress Factors for Medical Personnel 

in the Context of COVID-19
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 2, pp. 53—63.

Купченко В.Е.
Факторы профессионального стресса
у медицинского персонала в условиях COVID-19
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 2 С. 53—63.

чрезмерную нервозность и страх») и ипохондрия (два 
пункта, например: «Я пошел в больницу, чтобы прове-
рить, не заразился ли я»).

По результатам этого исследования выявлено, что 
слабое чувство профессиональной идентичности корре-
лирует с высоким уровнем психологического стресса; в 
свою очередь, профессиональная идентичность оказы-
вает прогностическое влияние на психологический 
стресс через нетерпимость к неопределенности [26]. Из 
полученных данных следует, что более высокий уровень 
стресса переживают медики, ощущающие свою слабую 
причастность к профессии медика, а также те, кто осоз-
нает и чувствуют свою профессиональную принадлеж-
ность к медицинскому сообществу и испытывающие 
ситуацию неопределенности протоколов лечения, исхо-
дов течения болезни. Борьба с COVID-19 тяжелее реа-
лизуется медиками, чувствующими слабую принадлеж-
ность к медицинскому сообществу и специалистами, 
кто четко идентифицирует себя с профессией врача, но 
одновременно, в силу неясности протокола лечения, 
испытывает сложности в осуществлении своей профес-
сиональной роли. Усиление чувства профессиональной 
идентичности медицинского персонала наряду с необ-
ходимостью оперативной разработки процедуры лече-
ния способно снизить психологический стресс у меди-
цинского персонала во время чрезвычайных ситуаций в 
области общественного здравоохранения.

Поперечное обследование 200 медицинских работни-
ков в Индии (174 врачей и 26 медсестер, средний возраст 
42,1 ± 12,2 года) показало, что фактором профессиональ-
ного стресса может выступать потеря контроля над соб-
ственной жизнью и профессиональной деятельностью в 
связи с высокой опасностью инфицирования, непонима-
нием длительности распространения пандемии, непред-
сказуемостью рабочей нагрузки, списка дежурств [23].

Деятельность медика, особенно в условиях панде-
мии, сопряжена с большим количеством сложных часто 
внезапных ситуаций, проживание которых непосред-
ственно связано с личностными особенностями медика.

Личностные факторы профессионального стресса 
у медиков в условиях COVID-19

Личностные качества медицинского персонала 
закономерно являются предикторами психологиче-
ского стресса. Канадский исследователь A. Вонг [32] 
(2020) теоретически обосновал перечень переменных, 
способных выступать предикторами профессиональ-
ного стресса и эмоционального выгорания у врачей. 
Говоря о личностных факторах, автор описывает 
нездоровый перфекционизм, патологический альтру-
изм, преувеличенное чувство ответственности.

С одной стороны, перфекционизм медика обеспечи-
вает высококачественный уход за пациентами, являясь 
социально одобряемым качеством во многих культурах. 
Врачи-перфекционисты консервативны («мой путь — 
лучший путь»), часто неспособны делегировать задачи 

(«никто не может сделать это лучше меня»), склонны к 
выраженной самокритике и критике других.

В литературе присутствуют подтверждения о стати-
стически значимой взаимосвязи у медицинских работ-
ников склонности к перфекционизму с воспринимае-
мым стрессом, выгоранием и психопатологическими 
симптомами [7]. Стремление быть идеальным, особен-
но в условиях пандемии, в условиях высокого уровня 
рабочей нагрузки и высокой степени неопределенно-
сти в области протоколов лечения способно выступать 
фактором профессионального стресса.

Одной из наиболее фундаментальных черт медицин-
ского профессионализма является благотворитель-
ность, т. е. выраженное моральное обязательство дей-
ствовать в интересах пациентов. Среди врачей широко 
распространено убеждение в том, что профессионализм 
предполагает альтруизм [15]. Однако альтруизм может 
быть патологическим, именно такой вид альтруизма в 
условиях пандемии может выступать фактором профес-
сионального стресса медика. Патологический альтру-
изм — это любое поведение, мотивированное стремле-
нием способствовать благополучию другого, но вместо 
положительных результатов приводящее к негативным 
последствиям для другого или для самого себя.

Так, врач, доступный круглосуточно, работающий без 
выходных, настойчиво лечащий неизлечимо больных 
пациентов или стремящийся продлить им жизнь любой 
ценой, может добиться обратного, т. е. реально причи-
нить страдание и, возможно, нанести вред пациентам, их 
семьям и другим членам команды. Патологическим аль-
труизмом, как правило, управляют бессознательная 
потребность в социальном одобрении, стремление помо-
гать другим, чувство убежденности в том, что свои дей-
ствия единственно верны, принципиальность строгого 
соблюдения норм и правил, нездоровое стремление к 
власти. Именно патологический (чрезмерный) альтру-
изм, приводящий к эмоциональному, умственному, 
физическому истощению, выступает фактором профес-
сионального стресса для медицинского работника [18].

Профессионализм медицинского работника требует 
особых компетенций, а именно чувства ответственности 
и соблюдения этических норм. Однако совершенно есте-
ственно, что врачи не всегда несут прямую ответствен-
ность за течение болезни своих пациентов, поскольку не 
все исходы можно спрогнозировать и предотвратить.

Так, в исследовании румынского ученого Л. Маунтин 
[18] обнаружено, что при выраженной ответственности 
медика сложность контроля на рабочем месте и состоя-
ние неопределенности в силу чрезвычайного характера 
ситуации пандемии выступает фактором острого про-
фессионального стресса. При склонности к перфекцио-
низму и альтруизму врач может проживать преувели-
ченное чувство ответственности, что провоцирует само-
обвинение, сопровождающееся неуверенностью в себе 
и выраженным чувством вины. Как показывает иссле-
дование Ю. Зхана [25], устойчивость (resilience) и соци-
альная поддержка являются модераторами в реакции 
медицинских работников на стресс. Выраженная устой-
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чивость и наличие социальной поддержки со стороны 
друзей и близких выступают факторами защиты от про-
фессионального стресса. В свою очередь, переживание 
психологического давления для медицинских сестер, 
работающих на передовой в специализированных 
госпиталях для пациентов с COVID-19, вызвало про-
фессиональный стресс [21].

Профессиональный стресс часто проистекает из осоз-
нания человеком своей ответственности за результаты 
собственной деятельности при одновременной невозмож-
ности их полного контроля и управления ими. При склон-
ности к перфекционизму и выраженной эмпатии врач 
может нести преувеличенное чувство ответственности, 
что закономерно актуализирует самообвинение, сопрово-
ждающееся неуверенностью в себе и чувством вины.

Ежедневное соприкосновение со страданиями и 
смертью может вызывать у медика чувство неспособ-
ности адекватно помочь пациентам, что определяет 
необходимость разрешения этических дилемм и, как 
следствие, возникновение моральных травм. Во время 
начала распространения пандемии COVID-19 врачи 
вынуждены были принимать трудные моральные реше-
ния в связи с недостаточным количеством средств 
индивидуальной защиты, вентиляторов и жизненно 
важных лекарств наряду с растущим числом пациентов 
с опасной для жизни инфекцией. В этот период врачи 
могли сталкиваться с необходимостью выбирать паци-
ентов, для которых они вынуждены использовать огра-
ниченное медицинское оборудование, что закономерно 
вызывало моральную травму [28]. Эмпирическое иссле-
дование С. Мантри [10] показало, что моральная травма 
тесно связана с эмоциональным выгоранием врачей и 
медсестер, независимо от клинических признаков, 
социально-демографических факторов и религиозных 
характеристик. Кроме того, исследования, проведенные 
З. Вэнгом [16] с участием медицинских работников, 
сообщили, что симптомы моральной травмы устойчиво 
коррелируют с более высоким уровнем психологиче-
ского выгорания в период COVID-19. Кроме того, 
моральное неблагополучие негативно влияет на намере-
ние медицинских работников оставаться в профессии, 
определяя желание уйти из профессии [18; 22; 23].

Молниеносное и малоизученное в силу спонтан-
ности разрушительное действие инфицирующих аген-
тов COVID-19 на ключевые жизненные системы и, как 
следствие, высокая смертность пациентов наряду с 
выраженным чувством профессиональной ответствен-
ности закономерно способны усиливать профессио-
нальный стресс.

Факторы профессионального стресса 
и посттравматического стрессового расстройства: 

результаты метаанализа

Начиная с 2020 г., метаанализ применяется с целью 
систематизации, сравнения и обобщения полученных 
данных по выявлению уровня и факторов профессио-

нального стресса у медиков. Метаанализ традиционно 
предъявляет высокие требования к методам исследова-
ния и сбору первичного материала. Систематический 
обзор и метаанализ исследований, оценивающих пси-
хологическое воздействие COVID-19, проведенный 
М. Луоc с коллегами [30], включал комплексный поиск 
информации по оригинальным статьям, опубликован-
ным с 1 ноября 2019 г. по 25 мая 2020 г. в электронных 
базах данных Embase, PubMed, Google Scholar и еже-
дневно обновляемой базе данных ВОЗ COVID-19. 
Обзор содержал 62 исследования, в которых приняли 
участие 162 639 человек из 17 стран мира. Среди них — 
46 исследований из Азии (40 из Китая, 2 из Сингапура, 
2 из Индии, 1 из Японии, 1 из Пакистана и 1 из 
Вьетнама), 5 — из Ближнего Востока (4 из Ирана и 1 из 
Израиля), 10 — из Европы (4 из Италии, 2 из Испании, 
2 из Турции, 1 из Дании и 1 из Греции) и 1 — Латинской 
Америки (Аргентина, Бразилия, Чили и Мексика).

Кроме того, было проведено 19 исследований с уча-
стием медицинских работников. По обобщенным дан-
ным, факторы риска сильного психологического воз-
действия COVID-19 практически одинаковы, как для 
медицинских работников, так и для населения в целом 
(в том числе пациентов). К распространенным факто-
рам риска относился фактор женского пола [9; 12; 25], 
слабое здоровье, контакт с пациентами с COVID-19 [8; 
33], статус медсестры [9; 25], работа на передовой с 
непосредственным контактом с пациентами с COVID-
19 [9; 12; 25; 28], а также в качестве дополнительного 
фактора работа в наиболее пострадавшем районе с 
большим количеством инфицированных [9].

Тем не менее, защитными факторами против силь-
ного психологического стресса выступила поддержка 
семьи [2], наличие актуальной и точной медицинской 
информации (например, протоколы лечения) и при-
нятие мер предосторожности (например, гигиена рук, 
ношение масок) [12].

В результате многоэтапного информационного 
поиска, проведенного английской исследовательни-
цей К. Аймерич с коллегами [6], было проанализиро-
вано 239 статей, включающих 271319 медработников, 
средний возраст которых составил 36,08 ± 8,33 лет 
(66,99% — женщины). Основанием для метаанализа 
выступили статьи баз данных Web of Science (Clarivate 
Analytics) с использованием WebofScienceCore, BIOSIS, 
KCI-KoreanJournal, баз данных, MEDLINE®, РИНЦ и 
SciELOCitationIndex, а также CochraneCentralRegister 
обзоров и баз данных Ovid/PsycINFO с момента созда-
ния до 1 марта 2021 г. Оказалось, что наряду с симпто-
мами острого стресса, тревоги, депрессии, эмоцио-
нального выгорания, бессонницы 32% медицинских 
работников переживали симптомы посттравматиче-
ского стрессового расстройства (ПТСР).

Присутствие индикаторов ПТСР указывает на дли-
тельный характер проживания стрессовых ситуаций. 
В 2022 г. проведенный систематический обзор Qi соав-
торами позволил описать факторы ПТСР у медицин-
ского персонала. Поиск оригинальных статей прово-
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дился в англоязычных бумажных базах данных, таких 
как PubMed, Cochran, Web of Science, Scopus, и китай-
ских бумажных базах данных, включая CNKI (Китайская 
национальная инфраструктура знаний), VIP (Weipu) и 
WanFang. Всего из баз данных на английском и китай-
ском языках изначально извлечено 4 573 статьи. С уче-
том требований к количеству выборки и качеству спи-
ска литературы статистическому анализу подверглись 
28 полнотекстовых статей, соответствующих критери-
ям. Во всех исследованиях использовались утвержден-
ные шкалы с определенными пороговыми значениями, 
такие как шкала воздействия событий (IES-R), шкала 
скрининга посттравматического стрессового расстрой-
ства (PCL-C), список симптомов посттравматического 
стресса (PTSS-S)14), 5-е издание Шкалы скрининга 
посттравматического стрессового расстройства (PCL-
5). Итоговый общий объем выборки составил 20 891 
человек (22,07% врачей и 77,93% медсестер).

По результатам данных симптомы ПТСР проживали 
31% врачей и 38% медсестер, полученные сведения оче-
редной раз подтвердили большую подверженность про-
фессиональному стрессу младших специалистов-меди-
ков. Среди изучаемых факторов упоминались девять 
факторов ПТСР: продолжительный рабочий день, изо-
ляция, симптомы COVID-19, статус медсестры, более 
высокие профессиональные звания, фактор семейного 
положения «замужество», женский пол, страх зараже-
ния и ранее существовавшие психические заболевания. 
Результаты показали семь факторов риска (p < 0,05): 
ненормированный рабочий день, изоляция, симптомы 
COVID-19, статус медсестры, женский пол, страх зара-
жения и ранее существовавшие психические заболева-
ния. Страдание от симптомов COVID-19 оценено как 
главный фактор риска, а долгий рабочий день оказался 
самым слабым значимым фактором риска [11].

Выводы

Исследования традиционно отражают большую 
выраженность психологического стресса в экстремаль-
ных ситуациях у медиков. Первые исследования факто-
ров риска неблагополучия медицинского персонала в 
условиях COVID-19 и факторов-протекторов запуска-
ются в разных странах, начиная с 2020 г. [1; 3; 4; 28; 29].

Распространенность психологического стресса в 
профессиональной деятельности медика однозначно 
означает рост уровня тревожности, депрессии, пост-
травматических расстройств, что влияет на качество 
профессиональной деятельности специалиста, равно 
как и эмоциональное выгорание, которое у медицин-
ских работников снижает качество оказываемой ими 
медицинской помощи.

Обзор зарубежных исследований позволяет сделать 
вывод, что социально-демографическими факторами 
профессионального стресса выступает женский пол, про-
фессиональный статус (медсестра), работа на передовой с 
инфицированными пациентами, возраст (до 50 лет).

Полученные данные указывают на большую уязви-
мость женщины как медицинского работника, что 
может быть связано с необходимостью для женщины 
совмещения различных ролей и большей уязвимостью 
к разного рода профессиональным нагрузкам. 
Выраженность признаков профессионального стресса 
у медсестер связана с большим риском контакта с 
пациентами COVID-19, поскольку именно медсестры 
проводят больше времени в палатах, оказывают непо-
средственный уход за пациентами и отвечают за сбор 
мокроты для обнаружения вируса. Более пожилые 
медицинские работники, несмотря на большую опас-
ность последствий заражения, оказались менее под-
верженными стрессу. Возможное объяснение может 
заключаться в том, что более молодые медицинские 
работники менее опытны, более чувствительны к 
стрессовым ситуациям. Больший опыт медика форми-
рует его психологическую устойчивость к различным 
стрессорам, в том числе в ситуации пандемии.

Отсутствие эффективных средств защиты от виру-
са, сотрудничество с новыми бригадами в новой среде, 
лечение по новым протоколам, боязнь заразиться, 
заразить пациентов или членов семей выступают спец-
ифичным и новым психологически значимым набо-
ром факторов, провоцирующих профессиональный 
стресс. Ношение защитного снаряжения в течение 
длительного времени может привести к психоэмоцио-
нальным перегрузкам и постоянному состоянию пре-
дельной и запредельной психологической (внутрен-
ней) напряженности.

В ситуации пандемии особые требования предъявля-
ются к компетенции медика в виде навыка разрешения 
этических дилемм, основанием которых выступает 
необходимость профессиональной ответственности и 
одновременно желание избегать ответственности в 
связи с беспокойством о собственном здоровье и здоро-
вье своих близких. В связи с большим количеством 
пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, врач 
испытывает этическую дилемму, когда вынужден выпи-
сывать недолеченных пациентов из-за нехватки коек. 
Необходимость сделать трудный моральный выбор в 
приоритетной помощи, чувство беспомощности и поте-
ри социальной поддержки в изолированном простран-
стве закономерно предопределяют рост внутреннего 
напряжения и состояния профессионального стресса.

Пандемия COVID-19 причинила огромный мораль-
ный вред психоэмоциональному здоровью медицин-
ского персонала.

Описанные негативные аспекты психического здо-
ровья медика продолжают оказывать влияние на раз-
личные сферы жизнедеятельности специалиста.

Большая подверженность профессиональному 
стрессу, сохранность симптомов и негативный харак-
тер их последствий определяют необходимость специ-
альной подготовки профессиональных кадров, повы-
шения толерантности к стрессу, сработанности меди-
цинских бригад, создания психологической службы в 
учреждении здравоохранения.
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Проблема профессионального выгорания привлекала внимание исследователей и организаторов здра-
воохранения еще до пандемии. Ожидалось, что профессиональные риски во время пандемии усилят выра-
женность показателей профессионального выгорания у медиков, а снижение количества пациентов и 
завершение пандемии ослабят ее. Исследования показали наличие колебаний выраженности профессио-
нального выгорания в периоды различных волн заболеваемости. Отмечается, что в период пандемии наи-
более эффективными способами совладания были копинги, связанные с получением поддержки семьи и 
социального одобрения. Но после завершения пандемии отмечено снижение эффективности этих спосо-
бов в ситуации борьбы с профессиональным выгоранием, а более продуктивным оказался поиск смысла 
своей работы. Замечено, что после пандемии большую роль в профессиональном выгорании имели уста-
лость от сострадания и «синдром второй жертвы». В качестве концептуализации полученных данных о 
профессиональном выгорании медицинских работников в до, вовремя и после пандемии оказалась модель 
психологического переживания стихийного бедствия. В исследованиях показано, что отдельные группы 
медицинских работников более подвержены профессиональному выгоранию. Среди них особое место 
занимают студенты и ординаторы, которые являются группой риска, как до пандемии и во время панде-
мии, так и после нее. Несмотря на рост психологической нагрузки, психологическое истощение, готов-
ность врачей обратиться за психологической помощью остается низкой на разных этапах пандемии и 
связана со страхом дискриминации в профессиональной среде.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, пандемия, Covid-19, медицинские работники.
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The problem of professional burnout attracted the attention of researchers and health care organizers even before 
the pandemic, it was expected that occupational risks during the pandemic would increase the severity of the indica-
tors of professional burnout of physicians, and a decrease in the number of patients and the end of the pandemic 
would reduce the indicators. Studies have shown the presence of fluctuations in the severity of professional burnout 
during periods of various waves of morbidity. It is noted that during the pandemic, the most effective coping methods 
were coping related to obtaining family support and social approval. But after the end of the pandemic, there was a 
decrease in the effectiveness of these methods in the situation of combating professional burnout, and the search for 
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Введение

Профессиональное выгорание является реакцией 
на хронический стресс на работе, попытки справиться 
с которым оказались безуспешными. Ядерными сим-
птомами профессионального выгорания являются 
постепенное эмоциональное истощение, деперсони-
фикация (нарастание профессионального цинизма и 
отрешенности в профессиональной деятельности), 
снижение чувства профессиональной состоятельности 
и успешности [26]. Проблема профессионального 
выгорания была актуальна еще до пандемии и усугуби-
лась во время нее. Несмотря на снижение количества 
заболевших, адаптацию системы здравоохранения к 
этому заболеванию, отсроченные эффекты професси-
онального стресса, полученного за время пандемии, 
нам только предстоит изучить.

Исследования профессионального выгорания 
и эффективности совладания с ним в разные 

периоды пандемии и после нее

В Национальном отчете о выгорании врачей 
Medscape [24] за 2021 год сообщается, что уровень 
выгорания составляет около 42%, что аналогично 43%, 
зарегистрированным в 2020 году, и 46% в 2015 году. 
Эти данные показывают высокий уровень выгорания 
среди врачей и до, и во время пандемии.

В Национальном отчете о выгорании и депрессии 
врачей скорой помощи в США за 2022 год, опублико-
ванном также в Medscape, уже 60% врачей сообщают о 
симптомах профессионального выгорания, что может 
говорить о постепенном росте выгорания у врачей 
после пандемии [29]. В других исследованиях, прове-
денных в период пандемии и после было показано, что 
симптомы профессионального выгорания либо имели 
тенденцию к усилению при последующих измерениях 
[15], либо сохранялись на прежнем уровне, несмотря 
на снижение количества заболевших и отмену статуса 
пандемии [19].

Исследователи сходятся во мнении, что рост выго-
рания в период пандемии связан с высоким уровнем 

смертности и риском заражения, увеличением рабочей 
нагрузки, которые усугубили ранее существующие 
проблемы в организации здравоохранения [17] 
Исследования из разных стран показали тревожное 
увеличение симптомов соматического и психического 
здоровья у врачей во время первой и второй волн пан-
демии [18]. Некоторые авторы проводили сравнение 
показателей профессионального выгорания между 
первой и второй волной пандемии. Канадское иссле-
дование показало, что выгорание врачей увеличилось 
примерно на 6% в течение первого года пандемии [23]. 
Национальное исследование в США выявило положи-
тельную связь между симптомами профессионального 
стресса у врачей и количеством выявленных и под-
твержденных случаев COVID-19 (например, больше 
симптомов у врачей, работающих в штатах с более чем 
20 000 положительных случаев или 1000 смертей, чем у 
врачей, работающих в штатах с меньшим количеством 
заболевших) [27]. В 8-месячном лонгитюдном иссле-
довании в Японии было показано, что уровень стресса 
оставался повышенным даже в период снижения забо-
леваемости и возрастал во время вспышек [36]. 
Профессиональное выгорание отличалось на разных 
этапах пандемии. Например, американское исследова-
ние продемонстрировало высокий уровень професси-
онального выгорания в течение первых трех—девяти 
месяцев пандемии [32]. Последующее национальное 
исследование в Соединенных Штатах проводилось в 
период между двумя волнами пандемии, когда многие 
надеялись, что худшее миновало, и выявило меньшую 
выраженность симптомов профессионального выгора-
ния [14]. Однако по мере продолжения пандемии 
наблюдался рост показателей психологического небла-
гополучия и профессионального выгорания [3]

Таким образом, длительное и регулярное пребыва-
ние в ситуации с высоким уровнем стресса может ока-
зывать длительное воздействие на физическое и пси-
хическое здоровье врачей и качество их жизни.

Поскольку пандемия имела характер крупномас-
штабной катастрофы, затронувшей жизни людей и 
работу отдельных социальных институтов, некоторые 
исследователи [39] предложили модель этапов пере-
живания стихийного бедствия [16] в качестве концеп-

the meaning of their work turned out to be more productive. It was noted that after the pandemic, compassion fatigue 
and the “second victim syndrome” played an important role in professional burnout. As a conceptualization of the 
data obtained on the professional burnout of medical workers before, during and after the pandemic, there was a 
model of psychological experience of a natural disaster. Studies have shown that certain groups of medical workers 
are more susceptible to professional burnout. Among them, a special place is occupied by students and residents who 
are at risk both before and during the pandemic and after it. Despite the increase in psychological stress, psycho-
logical exhaustion, the willingness of doctors to seek psychological help remains low at different stages of the pan-
demic and is associated with fear of discrimination in the professional environment.

Keywords: professional burnout, pandemic, Covid-19, medical stuff.
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туализации полученных данных о психическом состо-
янии медицинских работников в разные периоды пан-
демии. Эта модель предполагает 6 фаз переживания 
стихийного бедствия.

Фаза 1 (фаза, предшествующая стихийному бед-
ствию) характеризуется неопределенностью, чувством 
небезопасности, что адекватно процессу подготовки к 
будущим тревожным событиям. Фаза 2 — это фаза воз-
действия бедствия, которая сопровождается ростом 
недоверия, реакциями паники и страха, повышенной 
заботой о безопасности для себя и других. Фаза 3 — это 
непосредственный ответ на вызов, героическая фаза. 
Основные профессиональные ценности работников 
здравоохранения, включая альтруизм, побуждают их к 
поведению, направленному навстречу кризису. 
Всплеск положительных эмоций знаменует переход от 
фазы 3 к фазе 4, периоду медового месяца. На этом 
этапе преобладает чувство общности и общей цели. 
В соответствии с этими позитивными чувствами дис-
тресс и эмоциональное выгорание могут быть менее 
выражены или, возможно, подавлены на ранних ста-
диях в ситуации бедствия, такой как пандемия COVID-
19. Это было показано в ряде исследований; так, 
например, в американском исследовании [11] отмеча-
ется, что в начале пандемии, несмотря на повышенные 
требования, в больницах, где были доступны средства 
защиты и поддержка со стороны организации была 
достаточной, лишь немногие члены команды сообща-
ли о симптомах выгорания, большинство отмечали 
рост мотивации и целеустремленности.

К сожалению, эти положительные эмоции ослабе-
вают перед лицом длительного напряжения и наступа-
ет разочарование, характерное для 5-й фазы пережива-
ния стихийного бедствия. Эта фаза характеризуется 
сильным психологическим напряжением, поскольку 
оптимизм и надежда, присущие медицинским работ-
никам, борются с хроническим стрессом, истощением 
и унынием. West [16] предполагает, что медицинские 
работники особенно устойчивы на начальном этапе, 
благодаря способности справляться со стрессом в кра-
ткосрочной перспективе. Однако повторяющиеся 
разочарования и переживания, связанные с фазой 
разочарования во время пандемии, подрывают эту 
устойчивость и способствуют нарастанию деперсони-
фикации (цинизма) и эмоционального истощения, 
которые характеризуют профессиональное выгорание. 
Отмечается, что чем дольше катастрофа остается 
неразрешенной, тем глубже и быстрее наступают 
последствия разочарования. Исследования подтверж-
дают, что на более поздних этапах пандемии показате-
ли профессионального выгорания у медицинских 
работников были выше, чем на более ранних [29]. 
Наблюдался рост увольнений среди медицинских 
работников [11]. Так, по результатам опроса, прове-
денного в 2020 году, 36,5% сообщили о намерении 
покинуть больницу в течение года [10; 16]. В исследо-
вании выгорания, проведенном на поздних этапах 
пандемии и после, выгорание было связано с более 

высоким стремлением сменить место работы [4; 29]. 
По результатам опроса, проведенного в 2021 г., сооб-
щалось о снижении доли медсестер, которые чувство-
вали, что их ценят на работе. Медсестры, которые не 
чувствовали себя частью команды, в 3,3 раза чаще 
испытывали выгорание. Медсестры, которые сообща-
ли, что их никогда не ценили в своем отделении/боль-
нице, в 8,84 раза чаще испытывали профессиональное 
выгорание [2].

Заключительной эмоциональной фазой реагирова-
ния на стихийные бедствия является реконструкция, с 
которой начинается восстановление. Фаза 6 может 
включать в себя ощущения неудачи и горя, но наступле-
ние 6-й фазы является положительной тенденцией. 
Важно отметить, что целью реконструкции и восстанов-
ления является не просто восстановление состояния, 
существовавшего до катастрофы, но и достижение пост-
травматического роста в ответ на переживание катастро-
фы. Это может придать смысл тому, что пришлось пере-
жить, и вселить надежду на будущее. По мнению Уеста 
(West) [14], рассмотрение психологических эффектов 
перенесенной пандемии с помощью модели пережива-
ния стихийных бедствий дает надежду, что текущий 
стресс и профессиональное выгорание, вызванное пан-
демией, могут быть преодолены и, возможно, дадут тол-
чок для более масштабных решений в области профи-
лактики и помощи при профессиональном выгорании, 
которые были необходимы еще до пандемии.

Профессиональное выгорание во время пандемии 
COVID-19 также различалось в зависимости от меди-
цинских специальностей, должностных обязанностей, 
географии и других факторов. Например, первона-
чальный всплеск симптомов эмоционального выгора-
ния во время пандемии особенно затронул работников 
стационарного здравоохранения, социальных работ-
ников, сотрудников, работающих на низкооплачивае-
мых должностях и помощников; при этом женщины 
страдали больше [32].

Сильная корреляция между психологическим 
стрессом врачей и нарушениями психического здоро-
вья объясняется рядом факторов, включая нехватку 
ресурсов, отсутствие социальной поддержки, плохую 
коммуникацию и неадекватные стратегии выживания. 
Региональные и международные исследования меди-
цинских работников аналогичным образом задоку-
ментировали значительный посттравматический 
стресс среди других последствий для психического 
здоровья [30; 33].

Основными факторами риска во время пандемии, 
повышающими выгорание, были: более молодой воз-
раст, снижение социальной поддержки, низкая готов-
ность семьи и коллег справиться со вспышкой COVID-
19, более длительное время работы в карантинных зонах, 
работа в условиях повышенного риска, недостаток 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) и персонала, 
повышенная рабочая нагрузка и более низкий уровень 
специализированной подготовки в отношении COVID-
19 [31]. Преобладающими факторами защиты от выгора-
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ния была психологическая устойчивость и воспринима-
емая организационная и социальная поддержка [19].

Исследования показали, что медицинские работни-
ки находятся под влиянием стресса не только во время 
самой пандемии, но и спустя долгое время после, 
поскольку, вызывающие синдром профессионального 
выгорания, имеют пролонгироованный характер и 
отсроченное действие. Одним из отсроченных эффек-
тов является накопленная усталость — физическая и 
эмоциональная, в том числе «усталость от сострада-
ния» [8]. Усталость создает опасность для совершения 
медицинских ошибок. Австралийская медицинская 
ассоциация сообщает, что почти половина младших 
врачей в Новом Южном Уэльсе переутомлены и исто-
щены, а выгорание может подвергать пациентов 
риску. Из 1766 опрошенных врачей 76% сообщили о 
допущении клинической ошибки, вызванной устало-
стью и чрезмерными требованиями [8].

Исследование, проведенное в США, показало, что 
рост выгорания у врачей был связан с увеличением 
количества врачебных ошибок и ухудшением результа-
тов лечения пациентов [40]. Врачи, испытывающие 
симптомы профессионального выгорания, менее вовле-
чены в работу и в два раза чаще участвовали в инциден-
тах, связанных с безопасностью пациентов, и проявля-
ли низкий профессионализм, а также более чем в два 
раза чаще получали низкие оценки от пациентов [7].

Во время пандемии на фоне увеличения нагрузки и 
недостатка ресурсов врачи вставали перед сложным 
этическим выбором, связанным с выбором лечебных 
мер и очередности лечения. Неудивительно, что в 
исследованиях профессионального выгорания в пери-
од после пандемии уделяется внимание феномену, 
ранее известному в области экстремальной и военной 
психологии, — «синдрому второй жертвы» [34]. 
«Синдром второй жертвы» возникает, когда медицин-
ские работники оказались вовлечены в неожиданный 
негативный исход для пациента, что оказывает трав-
мирующее действие на врача, последствием которого 
являются переживание чувства вины, болезненного 
сомнения, снижение удовлетворенности от професси-
ональной деятельности. Исследование «синдрома вто-
рой жертвы» среди медицинских работников показало, 
что распространенность «синдрома второй жертвы» 
оставалась одинаковой среди тех, кто испытал выгора-
ние, как до, так и во время пандемии, но распростра-
ненность этого опыта увеличилась среди тех, кто не 
выгорал во время пандемии (по сравнению с периодом 
до COVID-19) [34]. Эти данные также подтверждают 
потенциальную тяжесть отложенных последствий пан-
демии для психического здоровья врачей.

Студенты-медики как группа риска

Стаж работы, по данным исследований, является 
фактором профессионального выгорания. Молодые 
специалисты являлись группой риска, с точки зрения 

исследователей, еще до пандемии. В 2017 году 
Британский Королевский колледж провел опрос моло-
дых врачей, 70% из них жаловались на необходимость 
брать сверхурочную работу, 80% считали, что работа 
подвергает их чрезмерному стрессу, а 25% высказыва-
ли опасение по поводу влияния этой ситуации на пси-
хическое здоровье [5].

Риск профессионального выгорания у обучающих-
ся был показан в исследованиях, которые проводились 
еще до пандемии [13]. В период до COVID-19 выра-
женность выгорания на 10% меньше по сравнению с 
результатами исследования, проведенного спустя 
2 года пандемии [29]. Было показано, что стаж работы 
имеет сильную обратную связь с риском профессио-
нального выгорания: у респондентов со стажем менее 
5 лет риск в три раза выше, чем у специалистов со ста-
жем более 20 лет. Эти результаты подчеркивают повы-
шенный риск профессионального выгорания у моло-
дых специалистов, которым явно необходимы специ-
альные вмешательства. Это подтверждается данными 
другого исследования, проведенного в период панде-
мии [12], в котором было показано, что стаж работы 
может играть защитную роль от профессионального 
выгорания у медицинских работников. В полученных 
результатах стаж работы был связан с деперсонифика-
цией и личными достижениями, и на каждый год уве-
личения стажа работы деперсонификация снижалась 
на 0,14, а показатель профессиональных достижения 
возрастал — на 0,16.

Негативный опыт в период обучения является фак-
тором риска профессионального выгорания и депрес-
сии в дальнейшей трудовой жизни [37]

В исследованиях, проведенных в последний год, 
отмечается, что после пандемии COVID-19 у студентов 
наблюдается более высокий уровень выгорания, а 
именно рост эмоционального истощения и снижение 
личных достижений [25]. Воздействие стрессоров, свя-
занных с учебой в университете, увеличивает риск 
синдрома профессионального выгорания у студентов 
медиков и стажеров. Социально-образовательные 
последствия пандемии (такие, как изоляция, необхо-
димость дистанционного или смешанного обучения и 
возможная неоднозначность в системах академическо-
го оценивания) также воспринимались как дополни-
тельные факторы стресса. Уровень вовлеченности в 
процесс обучения у студентов в испанском исследова-
нии был ниже после пандемии [25].

Исследование британских студентов-медиков [20] 
показало, что треть врачей-стажеров сообщают о высо-
ком уровне профессионального выгорания из-за рабо-
ты, а почти 60% сообщают о частом утомлении в конце 
рабочего дня. Исследователи выявили, что студенты, 
обучение которых происходило в пандемию, отмечали 
более высокое эмоциональное истощение. 
Исследователи делают вывод о том, что негативное 
влияние COVID-19 на обучение сохраняется, несмотря 
на гибкость с ежегодной аттестацией и создание вирту-
альной среды обучения для снижения нагрузки на 
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обучение. Недавний опрос показал, что почти 50% 
врачей-стажеров сообщают о постоянных трудностях, 
связанных с упущенными возможностями обучения во 
время пандемии [28], что позволяет предположить, что 
нерешенные проблемы с обучением могут усилить 
профессиональное выгорание после пандемии.

Похожие данные были получены в исследованиях 
медицинских сестер, проходящих обучение [20]. 
Подавляющее большинство (74%) студентов-медсе-
стер признали существование профессионального 
выгорания при нормализации COVID-19, и степень 
профессионального выгорания была выше среднего, 
хотя его выраженность была меньше, чем в период 
пандемии. Важным результатом явилась связь между 
параметром академической самоэффективности и 
выгоранием: академическая самоэффективность сту-
дентов-медсестер была связана с более низкими пока-
зателями выгорания.

Готовность медицинских работников обращаться 
за психологической помощью

Исследования психологических последствий панде-
мии во время и после нее делают справедливым утверж-
дение, что каждый врач также является пациентом.

Во время пандемии врачи столкнулись с угрозой 
для своего здоровья и жизни, со своими страхами и 
вынуждены были найти способы, несмотря на соб-
ственный страх и угрозу заболеть, выполнять свой долг 
[35]. Тем более удивительно, что, учитывая огромное 
внешнее давление, многие врачи не обращались за 
профессиональной помощью и поддержкой [1]. Вместо 
этого они сосредоточились на развитии навыков совла-
дания, чтобы самостоятельно поддерживать себя и 
преодолевать неблагоприятные последствия профес-
сионального стресса. Тем не менее, по мере увеличе-
ния числа инфицированных пациентов, коллег и 
семей, способность врачей успешно оправиться от 
этой пандемической травмы со временем снизилась 
[21] Более поздние исследования, посвященные изуче-
нию опыта врачей, проведенные во время первой и 
второй волн пандемии, показали, что положительное 
влияние межличностных факторов (например, нефор-
мальные отношения в коллективе, уважение и благо-
дарность, как со стороны коллег, так и общественно-
сти, а также организационные изменения и расшире-
ние коммуникативных стратегий) были недолговечны-
ми и быстро сменились тревогой и паникой, как в 
личной, так и в профессиональной сфере [23].

Исследования показали, что врачи понимают роль 
профессиональных рисков в формировании симпто-
мов психоэмоциональных расстройств, но обращение 
к психологу не является приоритетным выбором.

Данные анонимного опроса, проведенного до пан-
демии, касающегося причин отказа врачей получить 
специализированную помощь психолога, показали 
наличие устойчивого стереотипа: если специалист не 

может успеть сделать всю работу за отведенное время, 
он не является профессионалом [22]. Стигматизация и 
самостигматизация представляют собой серьезное пре-
пятствие на пути получения профессиональной психо-
логической помощи, так как многие врачи, испытываю-
щие профессиональное выгорание, не будут лечиться 
или будут откладывать лечение [9]. В медицинской 
культуре профессиональное выгорание очень стигмати-
зировано: врачи склонны рассматривать состояние сво-
его психического здоровья как признак профессиональ-
ной компетентности или некомпетентности. Врач, 
страдающий синдромом профессионального выгора-
ния, критикует и обвиняет себя в собственной слабости, 
а также опасается осуждения коллег [38].

Исследователи оценивали связь разных типов стиг-
матизации (личную, воспринимаемую структурную, 
воспринимаемую со стороны других людей) и показате-
лей профессионального выгорания. [6]. Авторы выде-
лили три компонента стигматизации: личная стигма 
(относится к личным стигматизирующим установкам 
по отношению к другим людям, испытывающим про-
фессиональный стресс и выгорание), воспринимаемая 
стигма со стороны других (определяется как убеждения 
человека о стигматизирующих установках, которых 
придерживаются другие врачи в отношении перенесше-
го выгорание) и воспринимаемая структурная стигма 
(представляет собой политику и практику в организа-
ции, на рабочем месте, которые ограничивают возмож-
ности или благополучие стигматизированного челове-
ка). Наиболее сильная связь была выявлена между вос-
принимаемой структурной стигмой и эмоциональным 
истощением. То есть врач, предполагающий, что в 
организации есть дискриминация в отношении сотруд-
ников с симптомами профессионального выгорания, и 
что это может повлиять на их профессиональную карье-
ру, чаще чувствует себя уставшими и неспособными 
справляться с требованиями своей работы или взаимо-
действовать с людьми. Наличие собственных стигмати-
зирующих убеждений в отношении перенесших про-
фессиональное выгорание и предположение о дискри-
минирующем отношении со стороны коллег связаны с 
более высокими показателями деперсонификации 
(профессионального цинизма).

Заключение

1. Несмотря на снижение заболеваемости COVID-
19 и отмену статуса пандемии, сохраняется угроза 
отложенных психологических последствий. Стратегии 
совладания, успешно применяемые врачами в момент 
пандемии, снижают свою эффективность на фоне 
роста эмоционального истощения.

2. Результаты исследований, проведенных до, во 
время и после пандемии, показывают что медицин-
ские работники, особенно студенты и начинающие 
специалисты, подвержены высокому риску професси-
онального выгорания.
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3. В соответствии с данными исследований профес-
сионального выгорания остро стоит вопрос организа-
ции профессиональной психологической помощи для 
медицинских работников, а также повышении их пси-

хологической компетентности с целью преодоления 
самостигматизации. Задачи психологического образо-
вания могут быть частично реализованы уже на этапе 
обучения в институте и ординатуре.
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Целью данной статьи является освещение состояния проблемы профессионального стресса и выгора-
ния у медицинских и социальных специалистов, работающих в детской онкологии/гематологии. Авторы 
проводят обзор проблем и результатов исследований, (отраженных в современной зарубежной литературе) 
с учетом специфики данной области медицины, существенно определяющих распространенность и высо-
кий уровень эмоционального выгорания специалистов. Анализируются проблемы и трудности исследова-
ния данной темы. Описываются выделенные группы факторов, приводящие к выгоранию. Особое место 
уделяется демографическим, индивидуально-психологическим, культурным и организационным факто-
рам. Описываются особые феномены, связанные с содержанием работы разных специалистов в детской 
онкологии/гематологии (моральный дистресс, повторная травматизация, усталость и удовлетворенность 
сострадания, горевание) и различием в уровне выгорания. В статье также анализируются результаты 
использования различных программ и направлений психосоциальной помощи для специалистов данной 
тяжелой области медицины, включая организационные мероприятия, обучение и развитие специальных 
навыков, групповую психологическую поддержку. Многие из них доказывают свою высокую эффектив-
ность в данной тяжелой области медицины, как для профилактики выгорания, так и для снижения уже 
существующего уровня профессионального стресса.

Ключевые слова: детская онкология, детская гематология, профессиональный дистресс, эмоциональное 
выгорание, психологические программы, медицинские и психосоциальные специалисты.
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The purpose of this article is to highlight the state of the problem of professional stress and burnout of medical 
and social professionals working in pediatric oncology/hematology. The authors review the problems and results of 
researches (reflected in modern international literature), taking into account the specifics of this field of medicine, 
which significantly determine the prevalence and high level of emotional burnout among specialists. The problems 
and difficulties of investigating this topic are analyzed. The selected groups of factors leading to burnout are 
described. A special attention is given to demographic, individual psychological, cultural and organizational factors. 
Special phenomena are described related to the content of the work of different specialists in pediatric oncology/
hematology (moral distress, re-traumatization, compassion fatigue and satisfaction, mourning) and the difference in 
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Введение

Под эмоциональным (профессиональным) выгора-
нием медицинских специалистов понимают выражен-
ное снижение рабочей мотивации, формализация 
работы как следствие столкновения с профессиональ-
ными стрессорами в условиях системы «человек—
человек». Традиционно в нем выделяют: эмоциональ-
ное истощение (ощущение постоянной усталости на 
работе и снижение чувствительности к нуждам паци-
ентов); деперсонализацию от работы (цинизм и равно-
душие в работе); редукцию личностных достижений 
(негативную оценку собственной работы). В настоя-
щее время синдром эмоционального выгорания вне-
сен в международные классификации болезни (DSM-
V, CDI-11), что указывает на серьезную угрозу для 
здоровья специалистов. Подобное неблагополучие 
специалиста может проявляться на психологическом, 
соматическом, социальном уровнях [1; 21; 14; 17; 24].

Проблема эмоционального выгорания медицинских 
работников (врачей, медицинских сестер/братьев) и спе-
циалистов психосоциальных служб (психологов, педаго-
гов, социальных работников) изучается в детской онко-
логии/гематологии на протяжении трех десятилетий.

В последнее время профилактика выгорания рас-
сматривается как один из основных параметров заботы 
о благополучии профессиональных кадров, сохраняю-
щей специалиста как на работе, так и в жизни [1; 24]. 
Организация поддержки специалистов в условиях 
рисков выгорания также гарантирует оказание высо-
кого качества помощи пациентам и их близким, явля-
ясь международным стандартом работы, утвержден-
ным мультидисциплинарными группами специали-
стов [2; 11; 13; 30; 37].

Проблемы и сложности исследования выгорания 
в онкогематологии

Самым распространенным за рубежом методом 
оценки уровня эмоционального выгорания специали-
стов в онкологии/гематологии по-прежнему остается 
трехшкальный Опросник Эмоционального выгорания 
К. Маслач [2; 21; 13; 14; 17].

Однако в некоторых исследованиях ставится под 
сомнение адекватность интерпретации результатов 

теста по шкале деперсонализация. Не было обнаружено 
полного соответствия получаемых баллов теста и оце-
нок реального состояния специалистов. В связи с этим 
встает вопрос о необходимости адаптации данного теста 
для специалистов, работающих именно в детской онко-
логии/гематологии [27]. Тем не менее, данный инстру-
мент широко применяется для изучения проблемы 
выгорания в детской онкологии/гематологии.

Характерно, что число исследований профессио-
нального выгорания среднего медицинского персона-
ла значительно превышает число исследований врачей 
и других специалистов. Сравнение результатов, опу-
бликованных данных, как между различными специа-
лизациями, так и выполненными в разных странах, 
затрудняется отсутствием единой методологической 
базы проведения исследований и использованием раз-
личного инструментария [1; 24; 27].

Во многих исследованиях когорты медицинских 
специалистов не всегда разделены на взрослых и дет-
ских специалистов, в исследования нередко объединя-
ются клинические онкологи, радиологи, хирурги, 
сотрудники отделений реанимаций и паллиатива [1; 24].

Тем не менее, несмотря на определенные сложно-
сти анализа и обобщения данных, в исследовании 
выгорания в детской онкологии/гематологии выявля-
ются четкие направления, обзор которых приводится 
ниже.

Исследования распространенности 
и уровня выгорания

Онкологическая специализация является одной из 
ведущих по рискам эмоционального выгорания, наря-
ду с работой в отделениях интенсивной терапии и реа-
нимации, а также отделениях психиатрического про-
филя [1; 24; 31].

Исследования демонстрируют высокий уровень и 
распространенность эмоционального выгорания у 
большинства медицинских специалистов. Обобщенное 
исследование 1017 различных специалистов онкологи-
ческого профиля (клинических онкологов, онкологов-
радиологов и других профессионалов) в Средней и 
Северной Африке (в 15 арабских странах) выявило 
высокий уровень эмоционального выгорания у 68% 
респондентов (эмоциональное истощение у 35%, 

the level of burnout. The article also analyzes the results of applying various programs and areas of psychosocial 
assistance for specialists in this difficult field of medicine, including organizational measures, training and develop-
ment of special skills, group psychological support. Many of them are proved to be highly effective in this difficult 
area of medicine both for preventing burnout and reducing the already existing level of professional stress.
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деперсонализацию у 57%, редукцию личностных 
достижений у 49%) [24].

Врачи-онкологи по оценкам метаанализов и систе-
матических обзоров в среднем сталкиваются с выгора-
нием в 32% случаев. Уровень высокого выгорания 
врачей в онкологии варьируется от 40—60% [29]. В 
детской онкологии у 72% отмечается средний уровень 
выгорания, у 38% высокий (что выше, чем в других 
областях педиатрии) [29]. Эмоциональное истощение 
наблюдается у 37,5%, деперсонализация у 25%, редук-
ция личностных достижений у 41,4% онкологов [29].

Средний медицинский персонал в онкологии, 
ввиду большей вовлеченности во взаимодействие с 
пациентами и их семьями, более подвержен выгора-
нию, чем врачи и специалисты психосоциального про-
филя [1; 3; 4; 12; 24; 33]. Не менее 25% среднего персо-
нала рискуют столкнуться с проявлениями профессио-
нального выгорания [4]. 30—37% переживают эмоцио-
нальное истощение, 15—16% деперсонализацию, 
27—35% сталкиваются с редукцией личностных дости-
жений [4; 15; 32; 33]. Уровень выгорания у медицин-
ских сестер варьируется от среднего (46—49%) к высо-
кому (24—27%) [4; 15; 32; 33].

Риски выгорания специалистов психосоциальных служб 
ниже, чем у медицинских сотрудников. Всего 2—3% 
сотрудников сталкиваются с серьезными проявлениями 
выгорания. Этот уровень оказывается примерно одинако-
вым в работе с разными клиентами/пациентами (в онко-
логии, при работе с насилием, в общей практике) [12]. 
Уровень эмоционального истощения оказывается сред-
ним, а деперсонализации — низким. При этом уровень 
выгорания у психологов выше, чем уровень выгорания у 
социальных работников. В целом, даже в случае имеюще-
гося стресса, работники психосоциальных служб обнару-
живают глубокую удовлетворенность помощи окружаю-
щим, лучше справляются со стрессом [12].

Уровень эмоционального выгорания оказывается 
не однородным в разных онкологических/онкогемато-
логических отделениях. Так, выгорание медицинских 
сестер в стационарных отделениях обычно выше, чем в 
амбулаторных [7; 14]. В некоторых исследованиях у 
амбулаторных сестер оказывалось выше эмоциональ-
ное истощение. Редукция личностных достижений 
была выше в отделениях, где проходили лечение более 
взрослые пациенты [19].

На некоторых этапах лечения, как было показано в 
американском исследовании выгорания в отделениях 
Трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 
(ТГСК), уровень выгорания повышается у всех специ-
алистов. Так, критическим в ТГСК оказалось выгора-
ние у фармакологов (до 53%), практических онкологов 
(до 45%), терапевтов (до 41%), медицинских сестер (до 
38%), социальных работников (до 30%). Высокий уро-
вень выгорания у фармакологов был связан со специ-
фикой их работы в США, где данные специалисты 
(в отличие от обычных фармакологов) активно уча-
ствовали в лечении пациентов на этапе ТГСК и несли 
ответственность за выбор протокола лечения [12; 13].

Исследования факторов профессионального 
выгорания специалистов

Демографические и индивидуальные характеристики 
специалистов. Противоречивые данные 26 исследова-
ний не позволяют сделать однозначные выводы о 
демографических характеристиках (влияния пола, воз-
раста, а также семейного статуса) на подверженность 
специалистов выгоранию. В целом, уровень выгорания 
выше у более молодых врачей и медсестер [24; 29; 39]. 
Особенно это касается эмоционального истощения. 
Формальный семейный статус не оказывает влияния 
на риск развития профессионального выгорания, 
однако наличие близких отношений со значимым дру-
гим, наличие детей может быть фактором защиты [29; 
39]. Исследователи также обращают внимание на воз-
можную связь демографических и индивидуальных 
характеристик. Так, например, более высокий уровень 
выгорания обнаруживается у специалистов-женщин, 
что может быть связано с большими трудностями 
соблюдать баланс рабочей и семейной жизни [24; 29].

Кросс-культурные факторы. Распространенность 
эмоционального выгорания оказывается разной в раз-
личных странах и культурах. У специалистов-онколо-
гов в арабских странах он сравним с европейскими 
(около 70%), но оказывается значительно выше, чем у 
онкологов в США (45%). Это может быть связано как с 
различием в инструментах исследования, так и с уча-
стием в исследовании специалистов из арабских стран 
непосредственно из зон военных конфликтов, усили-
вающих дистресс, дефицитом опыта менторства и про-
фессиональных связей [24].

Организационные аспекты. Среди организационных 
факторов, повышающих риск профессионального 
выгорания у онкологических специалистов, выделяют 
большое число рабочих часов, дефицит свободного 
времени, нарушение баланса работы и личной жизни 
[1; 24; 26; 39], вовлеченность в административную 
работу более 25% в день [24]. Эмоциональное выгора-
ние среди врачей-онкологов оказывалось выше у асси-
стентов, специалистов менее чем с 3-летним опытом 
работы, графиком работы более 40 часов в неделю, 
низким доходом, отсутствием хобби и физической 
нагрузки [3; 29].

Разочарование в работе, дефицит административ-
ной поддержки, времени, отсутствие возможности 
заботиться о себе, некомпетентные кадровые переме-
щения — это существенные предикторы выгорания 
медицинских сестер [7]. 

Взаимодействие в коллективе. Низкие риски выго-
рания у медицинских сестер связаны с кооперативным 
рабочим окружением, приводящим к эффективной 
заботе о пациентах. Сестры уже на завершающих эта-
пах образования демонстрируют более высокий риск 
выгорания в случае плохой командной работы и менед-
жмента и неопределенности на рабочем месте [1; 17].

Для всех медицинских работников стресс связан с 
психологическим, социальным и физическим окруже-
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нием, низким статусом и плохой интеграцией в кол-
лектив, плохими отношениями с врачами, дефицитом 
поддержки коллег [1; 6; 8].

Мотивация работы. Ощущение низкой социальной 
значимости и признания, невысокая оплата труда, обе-
сценивание со стороны общества значительно снижа-
ют мотивацию работы специалистов в детской онколо-
гии. Наличие высокой мотивации и заинтересованно-
сти в работе помогают быть успешными и защищать от 
выгорания [1; 4].

Факторы, связанные с содержанием работы в онколо-
гии/гематологии. Все три показателя эмоционального 
выгорания в детской онкологии/гематологии оказыва-
ются связаны с моральным стрессом, усталостью состра-
дания, гореванием специалистов [9; 13; 25; 36; 37].

Моральный дистресс. Список функций и обязанно-
стей медицинских специалистов в детской онкологии/
гематологии не сводится только к медицинскому 
уходу, он неизбежно включает духовную, психологиче-
скую поддержку детей и их родителей, имеющих мно-
жественные внутриличностные нужды. Неизбежное 
соприкосновение с чужими страданиями, умиранием 
и смертью, ощущение ограниченности своих профес-
сиональных возможностей определяют высокое пси-
хологическое и физическое напряжение, низкую удов-
летворенность работой у медиков с истинным призва-
нием [1; 6; 9; 12; 37].

Стресс врачей-онкологов связан с возрастающим 
числом пациентов и работой со все более тяжелыми 
случаями, потоком сложных научных данных, наруше-
нием границ работа/дом [6; 8; 16].

Моральный дистресс медицинских сестер опреде-
ляется близостью отношений и заботой о тяжелоболь-
ном или умирающем ребенке, целостным подходом к 
заботе о семье, ощущением несправедливости возник-
новения болезни у детей, влекущими трудности при-
нятия происходящего. Он чаще связан с вовлечением 
медсестер в выполнение непростых задач и решений 
(причинением дискомфорта детям во время процедур/
терапии, сложным взаимодействием с семьей в ситуа-
циях отсутствия комплаентности и происходящих 
конфликтов, присутствием при сложных разговорах, 
переходе на паллиативное лечение) [1; 8; 16].

Стресс специалистов психосоциальных служб свя-
зан с интенсивной природой психотерапевтического 
взаимодействия в работе с онкологическими пациен-
тами с депрессией (склонными к катастрофизации) и 
возрастает в связи с усталостью сострадания и вторич-
ной травматизацией среди специалистов. Факторами, 
снижающими выгорание являются: сопровождение 
пациентов до момента восстановления; возможность 
проработки травм и проблем семьи, меньшее число 
обязанностей и моральной нагрузки; удовлетворен-
ность работой, культура профессиональной поддерж-
ки на супервизиях и интервизиях [6; 12].

Повторная травматизация. Моральный дистресс 
оказывается тесно связан с так называемой повторной 
травматизацией, когда имевшие место в прошлом 

неприятные события из жизни специалистов при 
наблюдении и соприкосновении с аналогичными стра-
даниями пациентов и их близких снова оживают, при-
чиняя сильный дискомфорт. Этому способствует чрез-
мерная близость и открытость специалистов в отноше-
ниях с семьями, повторяющиеся неприятные события, 
концентрация тяжелых пациентов в отделении или 
череда смертей пациентов [1; 8; 12; 36; 37].

Усталость сострадания и удовлетворенность от 
сострадания. В последние несколько лет активно изуча-
ются взаимосвязанные с выгоранием такие феномены, 
как усталость от сострадания/усталость от эмпатии 
(«compassion fatigue”) и ее противоположность удовлетво-
ренность от сострадания. Усталость от сострадания рас-
сматривают как результат вторичной травматизации 
человека, оказывающего помощь [1; 8; 15]. В противопо-
ложность этому удовлетворенность состраданием описы-
вает как удовлетворенность специалиста при оказании 
помощи пациенту [5; 18; 20; 25; 36]. Усталость сострада-
ния повышает риск выгорания и, наоборот, высокие 
показатели удовлетворенности ассоциированы с низкими 
показателями выгорания и усталости от сострадания.

Ощущения фрустрированности, беспомощности, 
одиночества, тревожное и депрессивное состояния 
характерны как для выгорания, так и для усталости от 
сострадания [4; 5]. Вместе с тем они не являются абсо-
лютно аналогичными феноменами, существует спец-
ифика как проявлений, так и факторов, связанных с 
ними. При исследовании медицинских сестер было 
обнаружено, что наличие морального стресса и нега-
тивного аффекта более ассоциированы с усталостью 
сострадания, чем с выгоранием. Устойчивость к выго-
ранию, в свою очередь, больше связана с удовлетво-
ренностью состраданием [3; 20; 25].

Горевание специалистов. Разлука специалистов с 
пациентами и их семьями, к которым за время длитель-
ного и интенсивного лечения обычно формируется при-
вязанность, активирует процесс, который назван учены-
ми «горевание специалистов». Исследования показыва-
ют, что в случае смерти пациента, неэффективного 
лечения, специалисты часто (сознательно или бессозна-
тельно) ассоциируют эти ситуации с недостатком соб-
ственных профессиональных навыков, неудачей, испы-
тывают беспомощность и чувство вины [1; 8; 10].

Программы профилактикии выгорания и сниженяи 
уровня профессионального стресса

Раннее выявление проблем. Различные профессио-
нальные ассоциации предлагают начинать профилак-
тические программы предотвращения выгорания со 
скрининговых мероприятий по раннему выявлению 
феноменов, связанных с ним. В свою очередь, возмож-
ность их проведения связана с необходимостью разра-
ботки и апробации специальных валидированных 
инструментов для оценки как выгорания, так и спец-
ифических факторов (морального дистресса, травма-
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тического опыта, усталости сострадания, профессио-
нального горевания и т. д.) [8; 37].

Профилактика выгорания рассматривается как 
часть каждодневной работы специалиста в онкологии 
и оказывается эффективней и экономически выгод-
ней, чем последующая реабилитация специалистов, 
испытавших чрезмерно сильное влияние профессио-
нального стреcса. Положительный результат в плане 
снижения выгорания показывают программы совер-
шенно разной направленности. Любое активное уча-
стие специалистов уменьшает профессиональный дис-
тресс, процент выгорания и повышает уровень удов-
летворенности работой [37].

Организация работы. Организационные решения/
стратегии предполагают развитие программ поддержки 
персонала [8; 37]. Среди организационных условий 
работы ведущим является обеспечение физической и 
психологической безопасности труда (прежде всего 
медицинских сестер) за счет обучения, обеспечения 
должным снаряжением, системами защиты в тяжелых 
условиях (проведение химиотерапии, лучевой терапии, 
работа с кровью и инфекциями) [8; 37]. Эффективным 
(особенно в среде медицинских сестер) оказывается 
поддержание комфорта работы: обустройство рабочего 
места, распределение функций и продумывание логи-
стики выполнения рабочих задач, подбор смен на 
дежурствах, соблюдение баланса нагрузки и отдыха 
(выходных, отпусков), рабочего и личного времени [1; 
14; 36; 37]. Продуктивной является также организация 
справедливой системы поощрения, снижение конку-
ренции и уменьшение субъективизма оценок, создание 
дополнительной мотивации работы. Важно анализиро-
вать соответствие работы и индивидуальных ожиданий, 
установок, помогать в постановке профессиональных 
целей и построении карьеры [37]. В ситуациях возник-
новения конфликтов и напряжения, аккумуляции тяже-
лых пациентов в отделении руководству предписывает-
ся сохранять чуткость к психологическому состоянию 
сотрудников, оказывать дополнительную эмоциональ-
ную поддержку коллективу [1; 35; 37].

Командообразование. Прекрасным ресурсом в борь-
бе с выгоранием становятся любые инвестиции в тим-
билдинг. [1; 4; 5; 8; 19]. Эффективными методами по 
совладанию с тяжелыми эмоциями и с высоким стрес-
сом в команде являются: междисциплинарные про-
граммы эффективного взаимодействия внутри коллек-
тива, управление конфликтами, повышение толерант-
ности, развитие горизонтальных связей, создание 
атмосферы общности, поддержки, открытость обсуж-
дению сложных рабочих ситуаций, создание внутрен-
них ритуалов и протоколов согласованного решения 
проблем (комплаентности, информирования, ритуалы 
прощания и горевания) [1; 8; 14; 36; 37].

Непрерывное образование. Большей психологиче-
ской устойчивости и готовности справляться со стрес-
совыми ситуациями и собственным дистрессом у 
медицинских специалистов способствует участие в 
непрерывном профессиональном обучении.

Программы, направленные на улучшение непосред-
ственных профессиональных навыков и рабочих компетен-
ций, повышают чувство профессиональной эффектив-
ности у специалистов. К сожалению, до сих пор их 
дефицит наблюдается в странах со средним и низким 
уровнем развития [37]. Но там, где подобные программы 
есть, медицинские специалисты в онкологии демон-
стрируют низкий уровень выгорания и высокий уровень 
удовлетворенности работой и сострадания. Решающим 
здесь является передовой опыт дополнительного образо-
вания и традиция менторства в онкологии/гематологии, 
интеграция междисциплинарных программ оказания 
ранней паллиативной помощи и программ по работе с 
семьями в конце жизни, направленными на поддержку и 
комфорт детей и их родителей [1; 36]. Обучение может 
проводиться внутри госпиталя, в региональных центрах, 
по программам международного обмена опытом, в меж-
дународных школах специалистов, как очно, так и дис-
танционно с помощью передовых технологий. Таковы 
примеры программ госпиталя Св. Иуды (St. Jude 
Children’s Research Hospita), в Мэмфисе, США [37]. 
Участие в различных мастер-классах, тренингах по пози-
ционированию, немедикаментозному менеджменту раз-
личных симптомов и состояний, тайм-менеджменту, 
сопровождение рабочего процесса менторами и супер-
визорами — все это укрепляет профессиональную моти-
вацию и удовлетворенность работой, улучшает интегра-
цию в профессиональные сообщества, становясь «про-
тивовесом» рабочему дистрессу [8; 14; 36; 37].

Важное место в детской онкологии/гематологии 
занимает обучение специалистов психологическим навы-
кам и компетенциям. Получение психологических зна-
ний и рекомендаций по поводу работы (психообразо-
вание), понимание индивидуальных и возрастных 
потребностей семей, правил взаимодействия с семей-
ной системой способствует осознанию триггеров рабо-
чего дистресса [8; 14; 36; 37]. Развитие навыков комму-
никации с детьми разных возрастов и их родителями 
(умение соблюсти баланс между отстраненностью и 
чрезмерной вовлеченностью; разрешать конфликтные 
ситуации и умение поддержать семьи в кризисе, береж-
ное информирование) помогает справляться с устало-
стью сострадания, травматизацией. Немаловажным 
является и улучшение навыков коммуникации в 
команде и с руководством [4; 5; 8; 14; 37]. Развитие 
навыков эмоциональной регуляции (эмоционального 
интеллекта, эмоциональной поддержки коллег, семей 
и самоподдержки, навыков горевания) защищает спе-
циалистов от травматического опыта и помогает при-
обрести новые смыслы в профессии.

Подготовка к работе с пациентами и семьями в кри-
зисах и в конце жизни. Для онкологов, работающих в 
отделениях интенсивной терапии, паллиативных отде-
лениях все чаще появляются программы, направлен-
ные на формирование более специфических профес-
сиональных навыков (ухода за пациентами и близкими 
в конце жизни), а также проработку психологических 
переживаний самих специалистов, их установок по 
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поводу тяжелых болезней, горя, умирания и смерти. 
Это позволяет специалисту меньше чувствовать свою 
профессиональную беспомощность и личностную уяз-
вимость перед лицом смерти, позволяет лучше пони-
мать, эффективней и безопасней для самих професси-
оналов поддерживать пациентов и их близких эмоцио-
нально [1; 10; 14; 36; 37].

Практики заботы о себе (wellness-программы) и стра-
тегии снижения напряжения. Основой многих комплекс-
ных программ профилактики и снижения профессио-
нального выгорания (особенно для среднего медицин-
ского персонала) становятся так называемые wellness-
программы, «программы хорошего самочувствия». 
Обычно центральное место в них уделяется комплекс-
ной заботе о благополучии специалистов (эмоциональ-
ном, физическом, личностном, духовном); обучению 
навыкам снятия напряжения и релаксации; развитию 
осознанности и контроля за образом жизни, питанием, 
сном, балансом работы/отдыха, расходом и пополнени-
ем психологических и физических ресурсов. Нередко 
программы заботы о себе дополняются различными 
практиками регуляции эмоций, развитием навыков 
самоподдержки (практик ведения дневников, навыков 
позитивного мышления, практик осознаннсоти и 
майндфулнесс). Возможность понимать себя и поддер-
живать в сложных ситуациях позволяет найти опору в 
ситуации отсутствия внешней поддержки. Популярными 
в последнее время стали программы по предотвращению 
курения среди медицинских онкологических сестер [1; 
37]. Программы заботы о здоровье могут совмещать в 
себе теоретические, дискуссионные и практические 
активности в разное время дня [18]. Для врачей-онколо-
гов более популярны программы управления стрессом и 
выгоранием, использующие интервенции когнитивно-
бихевиоральной терапии, релаксации, визуализации и 
стратегии поддерживающей дискуссии [22; 28; 35; 38,]. 
Данное направление поддержки специалистов активно 
интегрирует новинки самых разных модальностей: прак-
тик йоги, духовных практик, ароматотерапии, сенсорно-
го насыщения. Нередко подобные программы строятся в 
виде марафонов. Забота о духовном комфорте снижает 
уровень эмоционального истощения и диперсонализа-
циии, забота о физическом комфорте предотвращает 
редукцию личных достижений. Высокий уровень жиз-
нестойкости коррелирует с надеждой и способствует 
уменьшению дистресса [10]. Навыки заботы о себе и 
снижение стресса улучшают отношения в коллективе, 
предотвращают усталость сострадания и, соответствен-
но, выгорание [4; 5; 8; 10; 37].

Программы увеличения жизнестойкости. Некоторые 
из предлагаемых программ борьбы с эмоциональным 
выгоранием направлены на развитие навыка жизне-
стойкости. В целом, их целью является поддержание 
разных способов укрепления профессионалов в том, 
чтобы выдерживать каждодневный рабочий стресс, 
неприятные эмоции и толерантность к сложным ситу-
ациям и опыту на работе. Программы часто дополня-
ются контактом с менторами, развивают эмоциональ-

ную гибкость, позитивное отношение к юмору, разви-
тие позитивного мышления, практики сохранения 
веры и благодарности, смысловой переоценке профес-
сионального опыта. Неизбежный трудный профессио-
нальный контент понимается как ресурс, способству-
ющий профессиональному и личностному развитию, а 
понятию профессиональной травматизации противо-
стоит понятие посттравматического роста. Опыт еже-
дневных групповых тренингов в течении шести недель 
с дискуссиями показали достаточно устойчивые 
результаты в плане выгорания [8; 10; 17; 36].

Профессиональная психологическая поддержка. 
Программы групповой психологической поддержки 
(дебрифинга или дискуссии) все чаще используются в 
среде специалистов и предполагают обсуждение стрес-
совых или конфликтных ситуаций с тяжелыми пережи-
ваниями (чувством вины, печали, гнева). Это дает воз-
можность быть понятым, способствует нормализации и 
адвокации разных эмоций и реакций, меняет и расши-
ряет восприятие происходящего. Подобные программы 
позволяют улучшить навыки анализа ситуаций, полу-
чить психологическую поддержку, расширяют опыт и 
репертуар стратегий совладания со стрессом и решения 
профессиональных задач и моделей профессионально-
го поведения. Одним из видов таких программ являются 
балинтовские семинары, которые проводятся под моде-
рацией психолога по определенному алгоритму и пра-
вилам [8; 10; 18; 22; 28; 35; 36; 37; 38].

Заключение

Высокий уровень эмоционального выгорания у 
различных специалистов в детской онкологии/гемато-
логии обусловлен и варьирует в зависимости от содер-
жания профессионального стресса. Фокус исследова-
ний выгорания в последние 10 лет сместился от внима-
ния к индивидуально-психологическим факторам в 
сторону значимости изучения организационного рабо-
чего сеттинга, а также особых феноменов работы, 
ассоциированных с выгоранием, взаимосвязи внешне-
го и внутреннего уровней профессионального стресса.

Многие из результатов требуют дальнейшего анали-
за и дополнительных исследований, потенциально про-
ясняющих специфику и неоднозначность связей пара-
метров выгорания. Актуальным направлением является 
разработка и верификация специального инструмента-
рия и методологии оценки данных феноменов.

Более глубокое понимание причин профессиональ-
ного дистресса позволяет уже сейчас эффективно 
использовать различные организационные, психоло-
гические, образовательные и другие стратегии для 
управления уровнем эмоционального выгорания меди-
цинских специалистов в детской онкологи/гематоло-
гии для улучшения качества оказываемой помощи 
пациентам и их семьям, а также благополучия самих 
специалистов (как в профессиональной, так и в лич-
ной жизни).
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Работа направлена на изучение тревоги и стресса, связанных с ситуацией пандемии COVID-19. 
Стрессы, вызванные такими глобальными рисками, как пандемии, связаны с ростом уровня тревож -
ности, страхов, депрессии, стресса, посттравматического стрессового расстройства, навязчивых идей. 
Одним из важных направлений исследований данного феномена становится изучение факторов, влия -
ющих на снижение тревоги и способов совладания с ней, оценки эффективности рекомендаций и 
направлений работы, которые могут осуществляться в психологической практике. Ситуация пандемии 
COVID-19 имеет свои специфические черты, которые могут влиять и на специфику переживания стрес -
са, тревоги. Поэтому оценка способов совладания со стрессом должна опираться на учет данной ситуа -
ции. Проведен анализ зарубежных исследований, рассмотрены рекомендации, которые выделяют зару -
бежные исследователи. Выявлены специфические для ситуации пандемии способы преодоления трево -
ги и стресса и рекомендации, разработанные авторами на основе этого: повышение осведомленности о 
коронавирусной инфекции; снижение обсуждения вопросов, связанных с COVID-19; увеличение 
обсуждения других тем; обращение внимания не только на негативные новости о пандемии, но и на 
позитивные; использование Интернета в качестве досуга. Одним из способов поддержания позитивных 
эмоций может быть формирование чувства благодарности и проявлений доброты, для чего были пред -
ложены и оценены эмпирически специальные действия, которые человек может совершить в условиях 
пандемии. Предложенные рекомендации могут быть использованы для определения направлений пси -
хологической помощи в практической работе психолога, при построении психотерапевтической и кон -
сультативной работы.

Ключевые слова: тревога, страх, стресс, психотерапия тревоги, психологические рекомендации, преодо-
ление тревоги и стресса, COVID-19, коронафобия.
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Введение

В настоящее время увеличивается количество иссле-
дований, в которых изучается негативное влияние 
стресса, связанного с пандемией COVID-19, на психи-
ческое здоровье и благополучие человека. Стоит отме-
тить, что стрессы, вызванные такими глобальными 
рисками, как пандемии, связаны с ростом уровня тре-
вожности, страхов, депрессии, стресса, посттравмати-
ческого стрессового расстройства, навязчивых идей [3]. 
Такие состояния не только характерны для пандемии 
COVID-19, но отмечались и ранее в разные годы — во 
время эпидемий гриппа H1N1, лихорадки Эбола, виру-
са Зика, пневмонии SARS и др. [16; 17; 18; 26; 27; 30].

Специфика стресса, связанного с пандемией, 
заключается в том, что ситуацию можно охарактеризо-
вать как неопределенную, ее сложно взять под кон-
троль [10], последствия заболевания достаточно 
серьезны [19], возникает система ограничений, кото-
рые могут способствовать росту напряженности, а 
также постоянно появляется противоречивая инфор-
мация об особенностях заражения и протекания дан-
ного заболевания. Следовательно, возникает необхо-
димость в выработке новых форм поведения; кроме 

того, вирус развивается, что создает уникальные для 
данной ситуации факторы риска [30].

Все большее распространение получает новый тер-
мин — коронафобия [19; 12]. Разрабатываются специ-
альные шкалы, измеряющие уровень тревоги и стра-
хов, связанных с ковидом. Так, в качестве примера 
можно привести Шкалу фобии COVID-19 Phobia Scale 
(C19P-S). Ее разработали турецкие исследователи 
И. Арпаджи, К. Караташ, М. Балоглу в 2020 г., данная 
шкала была адаптирована для США, Ирана, Кореи, 
Японии, Китая, Испании и др. [9]. Эти же исследова-
тели предлагают отнести коронафобию к категории 
300.29 Специфические фобии в Диагностическом и 
статистическом руководстве по психическим рас-
стройствам DSM-V.

А. Нарди, Ф. Коши (Университет Рио-де-Жанейро, 
Бразилия; Флорентийский университет, Италия), про-
анализировав современные исследования состояний и 
реакций, связанных с пандемией, выделили общие 
характеристики: дисфункциональное беспокойство 
(трудности с концентрацией внимания, проблемы со 
сном, постоянная проверка новостей и социальных 
сетей, заметная потеря производительности труда и 
трудности с поиском радости в повседневных ситуаци-
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ях), беспокойство о здоровье, страх заражения, ипо-
хондрия (т. е. постоянные страхи или идея наличия 
COVID-19, основанные на неправильной интерпрета-
ции телесных симптомов, несмотря на адекватное 
медицинское обследование и заверения) [22]. 
Отмечается, что коронафобия связана со страхом 
смерти и способствует развитию депрессии [19; 26]

Симптомы стресса, тревоги и страхов, связанных с 
пандемией COVID-19, или коронафобии, касаются 
широкого круга лиц — от переносящих инфекцию до 
работающих с инфицированными людьми и пр. 
Безусловно, данная проблема является значимой для 
определения направлений психологической помощи в 
практической работе психолога и выявлении факто-
ров, которые стоит учитывать при построении психо-
терапевтической и консультативной работы [3]. Важно 
развивать эффективные стратегии преодоления стрес-
совых ситуаций, связанных с пандемией, поскольку 
они могут помочь предотвратить развитие более 
серьезных симптомов, таких как депрессия, посттрав-
матическое стрессовое расстройство, и т. п.

Рекомендации по преодолению тревоги и стресса, 
связанного с пандемией COVID-19

В настоящее время активно изучаются способы 
преодоления тревоги и стресса, оценивается их эффек-
тивность, поскольку в современном мире наблюдается 
возрастание подобных проблем в связи с нынешней 
эпидемиологической обстановкой. На основе полу-
ченных данных ученые предлагают рекомендации, 
которые могут помочь справиться с тревогой и повы-
сить стрессоустойчивость.

Рассмотрим способы преодоления и профилактики 
стресса, связанного с пандемией COVID-19, и реко-
мендации, обсуждаемые в зарубежной психологии.

Известный американский психолог Карл Роджерс 
отмечал, что для того чтобы справляться со страхом, 
необходимо развить такую черту, как устойчивость. 
Устойчивость позволяет преодолеть страхи, связанные 
со стрессовыми ситуациями, например, страхом обще-
ния, посещения врачей, болезни, и др., и, согласно 
М. Хаглунду [28], включает в себя такие компоненты, 
как: активный стиль преодоления трудностей, физиче-
ские упражнения, позитивный взгляд на вещи и ког-
нитивную гибкость.

Психологи Е. Энем, С. Бахаго (Университет 
Веритсас, Абуджа, Нигерия) рекомендуют развивать 
каждый из этих компонентов, выполняя определенные 
действия.

Рассмотрим рекомендации для формирования 
активного стиля преодоления трудностей. Одним из 
признаков активного стиля преодоления трудностей 
является выявление конкретных факторов, вызываю-
щих страх. Нужно постараться определить, что именно 
в ситуации вызывает наибольшее чувство страха. 
Например, страх заразиться может вызывать ситуация 

массового скопления людей. Осознание конкретного 
фактора, вызывающего страх, позволит уменьшить 
переживания страха в тех ситуациях, где этот фактор 
присутствует в меньшей степени.

Также рекомендуется развивать и поддерживать в 
себе чувство юмора. Юмор связан с уменьшением 
страха благодаря переоценке ситуации в шутливой 
форме [4], он усиливает положительные эмоции, 
позволяет получить больше поддержки и позитивного 
внимания от окружающих и способствует росту уве-
ренности в себе, в том числе в достижении успеха за 
счет творческого анализа трудной ситуации [1].

Е. Энем, С. Бахаго отмечают, что физические 
нагрузки любого уровня интенсивности способствуют 
улучшению настроения, памяти и как физического, 
так и психического здоровья. Выполнение физических 
упражнений помогает мозгу адаптироваться к стрессо-
вым ситуациям. Известно, что во время занятий спор-
том происходит выработка эндорфинов. С психологи-
ческой точки зрения выброс эндорфинов связан с 
получением приятных эмоций. Также занятия спортом 
и физическая активность способствуют формирова-
нию контроля над своими действиями, собой и своей 
жизненной ситуацией. Наблюдение за собственным 
прогрессом во время занятий физическими упражне-
ниями повышает уверенность в себе и самооценку, что 
позволяет легче переносить стресс и тревогу. Они 
также помогают развить силу, выносливость и гиб-
кость. Поэтому посещение занятий, связанных с физи-
ческими нагрузками (вне зависимости от их тяжести), 
поможет стать увереннее и снизит переживание страха.

Позитивный взгляд на ситуацию, по мнению уче-
ных, помогает воспринимать проблемы и стрессовые 
ситуации как временные, преодолимые, что снижает 
чувство страха. Чтобы сформировать позитивный 
взгляд, необходимо задавать вопросы о том, что полез-
ного можно найти в ситуации. Например, карантин в 
связи с COVID-19 может рассматриваться как способ 
достижения близости и понимания между членами 
семьи, отдыха от посещения рабочего места, и т. д.

Когнитивная гибкость — это способность пересма-
тривать план, когда возникают препятствия, проблемы, 
неудачи и т. д. Чем выше развита когнитивная гибкость, 
тем легче личность переносит стрессовые ситуации и 
тем меньше страха испытывает. Снижение когнитивной 
гибкости связано с нерешительностью и, как следствие, 
со снижением самооценки, появлением склонности к 
самообвинению, что провоцирует рост тревоги. Авторы 
отмечают, что люди должны быть более активными и 
ориентированными на действия, чтобы противостоять 
ситуациям и изменениям, вызванным COVID-19 [14]. С 
этой целью рекомендуется занимать активную жизнен-
ную позицию, ставить перед собой цели и выполнять 
определенные действия для их достижения в различных 
обстоятельствах, стараться адаптировать свою деятель-
ность к изменяющимся условиям.

Дж. Нимрод в 2020 г. выявил, что активное использо-
вание определенных функций Интернета может являться 
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стратегией преодоления стресса среди людей зрелого воз-
раста. Так, автором было проведено исследование, уча-
стие в котором приняли 407 человек в возрасте от 60 лет. 
Участникам был предоставлен список 12 интернет-функ-
ций, которые относятся к одной из 4 категорий — обще-
ние, получение информации, выполнение задач, досуг. 
Критерием для выделения данных 4 категорий послужи-
ли предыдущие исследования, в которых изучались и 
были выявлены основные цели использования Интернета 
пожилыми людьми. Рассмотрим данные категории.

Функции, связанные с общением:
— электронная почта;
— различные программы чатов;
— сервисы социальных сетей.
Функции, связанные с получением информации:
— онлайн-газеты;
— телевидение;
— радио;
— чтение записей в блогах, форумах и т. д.
Функция выполнения задач:
— покупки, услуги и т. п.
Функции, связанные с досугом:
— игры;
— просмотр видео и прослушивание музыки;
— веб-сайты, связанные с хобби;
— написание записей в блогах, форумах и т. д.
Было обнаружено, что некоторые из этих стратегий 

провоцируют больший стресс, а некоторые, напротив, 
помогают с ним справиться. Так, функции, связанные 
с общением (r = 0,162; p = 0,001) и выполнением задач 
(r = 0,139; p = 0,005) положительно коррелировали с 
ростом уровня стресса во время карантина. 
Использование остальных функций Интернета не 
было связано с уровнем стресса. При этом было выяв-
лено, что использование функции досуга положитель-
но связано с увеличением уровня психологического 
благополучия (линейный регрессионный анализ: 
t = 0,198; p < 0,01). Дж. Нимрод отмечает, что степень 
этой положительной связи даже превысила негативное 
воздействие стресса, вызванного пандемией. 
Интересно, что именно эту функцию участники иссле-
дования отметили как наименее используемую [23].

Таким образом, более развлекательный характер 
цифровой жизни может помочь в преодолении стрес-
са, вызванного пандемией [23].

Н. Кар и др. провели сравнительный анализ с целью 
выявить наиболее эффективные способы, с помощью 
которых люди преодолевают стресс, связанный с пан-
демией COVID-19. Участниками исследования высту-
пили 733 человека. В качестве методик использова-
лись: скрининг посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР) по DSM 5 (PC-PTSD-5), опросник 
генерализованного тревожного расстройства (GAD)-7 
и опросник здоровья пациента (PHQ)-9.

В своем исследовании Н. Кар с коллегами оценива-
ли также и наиболее популярные способы преодоле-
ния стресса с помощью открытых вопросов (респон-
денты в свободной форме указывали, что помогает им 

преодолеть стресс). Были выявлены следующие 
«копинг-стратегии»:

— надеяться на лучшее;
— оставаться занятым;
— верить в Бога;
— делать что-либо для решения проблемы самому;
— делиться своими чувствами с другими людьми;
— общаться с другими людьми;
— избегать думать о проблеме;
— отвлекаться на другие вещи;
— юмор;
— изо всех сил стараться справиться с проблемой;
— другое.
Отметим, что Н. Кар и коллеги в своем исследова-

нии не указывают, на какой подход в изучении копинг-
стратегий они опираются. Тем не менее, сами авторы 
исследования используют термин «копинг-стратегии», 
и, исходя из этого, выделенные ими способы преодо-
ления стресса можно отнести к нескольким типам 
копинг-стратегий: дистанцирование, поиск социаль-
ной поддержки, принятие ответственности, самокон-
троль, — что соответствует концепции Р. Лазаруса и 
С. Фолкмана; и к таким типам копинг-стратегий, как 
активное совладание, подавление конкурирующей 
деятельности, поиск социальной поддержки, обраще-
ние к религии, юмор, мысленный уход от проблемы, 
что соответствует теоретической модели К. Карвера, 
М. Шейера и Дж. Вейнтрауба.

Авторами было выявлено следующее:
1) умеренная или сильная тревога была связана с 

избеганием думать о проблеме (27,6% vs 18,8%; р < 0,05) 
и малым использованием юмора (12,9% vs 20,9%; 
р < 0,05);

2) депрессия от умеренной до тяжелой степени 
была связана с избеганием думать о проблеме (27,0% vs 
13,9%; р < 0,01) и попытками справиться c проблемой 
изо всех сил (35,3% vs 16,1%; р<0,01).

Полученные данные могут объясняться тем, что, 
вероятно, чрезмерное избегание думать о COVID-19 
приводит к недостаточной информированности по 
этой проблеме, что провоцирует рост тревоги и депрес-
сии. Отмечается, что хорошая осведомленность, доста-
точное количество информации о заболевании могут 
уменьшить общественный страх и тревогу [25], а недо-
статок информации, а тем более ложная информация 
из социальных сетей, их провоцируют, особенно среди 
детей и подростков [5]. Поэтому не следует избегать 
получения дополнительной информации об этом забо-
левании. Для снижения тревоги человеку важно быть 
хорошо информированным о разных аспектах COVID-
19, однако информация должна поступать из надеж-
ных официальных источников [7; 25].

Связь депрессии с попытками справиться с пробле-
мой может объясняться дополнительными факторами. 
Например, те, кто «изо всех сил стараются справиться с 
проблемой», могут изначально иметь большее количе-
ство трудностей, связанных с повседневной жизнью, 
работой, доходом и т .п., с которыми нужно справляться, 
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что может быть причиной снижения эмоционального 
фона, развития депрессивных черт. Также, возможно, 
существенную роль играют личностные черты, такие как 
склонность к самокритике, перфекционизм. Данные 
черты могут ярко проявляться при активной деятельно-
сти и способствовать развитию «интроективной» депрес-
сии [2]. Однако отметим, что для более глубокого анализа 
выявленных автором связей требуются дополнительные 
исследования, позволяющие провести качественную и 
количественную оценку полученных данных.

В числе наиболее эффективных способов преодоле-
ния стресса Н. Кар и его коллеги отметили такие: под-
держание надежды на лучшее, поддержание занятости 
и религиозная веру [20].

А. Нарди, Ф. Коши (Университет Рио-де-Жанейро, 
Бразилия; Флорентийский университет, Италия) пред-
лагают следующие рекомендации и отмечают, что 
оценка их эффективности может являться перспекти-
вой для дальнейших исследований.

1. Фокус на оптимальных переживаниях, которые 
могут возникать в повседневной деятельности. 
Оптимальные переживания, согласно М. Чиксент-
михайи, это состояние счастья и удовлетворенности 
своей деятельностью, при этом характерной чертой 
этих переживаний является возможность игнориро-
вать отвлекающие стимулы и сосредотачиваться толь-
ко на том, что происходит в данный момент.

2. Оценка уровня социальной изоляции. Как отме-
чают авторы, при соблюдении социальной дистанции 
или режима самоизоляции может возникать и соци-
альная изолированность от других людей, снижение 
количества общения, что негативно влияет на эмоцио-
нальное состояние человека. Человек может оценивать 
уровень своей вовлеченности в общение и при необхо-
димости поддерживать его, используя телефонные и 
видеозвонки, сообщения в социальных сетях и т. д.

Другие рекомендации авторов связаны с использо-
ванием надежных источников информации о COVID-
19, своевременным обращением за помощью и избега-
нием самолечения, поддержанием здорового образа 
жизни и стабильного ежедневного расписания. [22].

С.И. Башар, Р.М. Маивада, А. Инда (Университет в 
Сокото, Нигерия) подчеркивают, что негативное влия-
ние на психическое состояние оказывают избыточные и 
необоснованные размышления о будущем [11]. Такие 
размышления часто могут быть оторванными от реаль-
ности и провоцировать стресс. Авторы отмечают, что 
важным фактором риска для погружения в такие раз-
мышления является скука. Поэтому тем людям, для 
кого характерно погружение в такие размышления, 
необходимо переключаться на выполнение различных 
действий, которые можно планировать заранее, и обще-
ние. Данная информация соответствует описанным 
выше результатам эксперимента Дж. Нимрода: на сни-
жение стресса влияет возможность проводить досуг.

Исследователи из Индии А. Павани Сасидхар, 
К. Суналини (Инженерный колледж Kl, Индия) отме-
чают, что получать позитивные эмоции и сохранять 

эмоциональное равновесие очень важно для преодоле-
ния симптомов депрессии. Авторы делают вывод о том, 
что высокий уровень эмоционального интеллекта как 
способности понимать и воздействовать на чужие и 
свои собственные эмоции может помочь человеку кон-
тролировать свои эмоции [24].

Сохранение эмоционального равновесия и получе-
ние позитивных эмоций также обсуждается в зарубеж-
ных исследованиях как стратегии совладания со стрес-
сом, в частности, связанным с COVID-19.

Э. Замани (Университет в Джосе, Нигерия) в своей 
работе «Переживание стресса и эмоциональное равно-
весие» подчеркивает, что эмоциональное равновесие 
достигается индивидом посредством творческого 
использования личных ресурсов и ресурсов окружаю-
щей среды для поддержания личной идентичности, 
здорового образа жизни и гармонии с обществом. 
Замани обозначил способы, с помощью которых 
можно достичь эмоционального равновесия:

1) избегать крайностей и обобщений в мышлении;
2) заранее планировать время отдыха и досуг, раз-

влечения;
3) использовать творчество для выражения своих 

чувств;
4) ставить или конкретизировать цели своей дея-

тельности (рабочей или бытовой). Цели должны быть 
измеримыми и достижимыми;

5) стараться пережить негативную эмоцию с пози-
тивным настроем. Так, сюда можно отнести позитив-
ную переоценку (Р. Лазарус, С. Фолкман) — рассмо-
трение проблемы как стимула для личностного роста, 
как получение нового жизненного опыта, и т. п.;

6) не позволять предыдущему негативному опыту 
определять вашу жизнь, делать нереалистичные выво-
ды из прошлого опыта [32].

Описанные Замани принципы могут помочь опре-
делить направления для работы с человеком, испыты-
вающим стресс, связанный с COVID-19, в консульта-
ционной работе психолога, при разработке конкрет-
ных рекомендаций [32].

Для определения того, как поддерживать в себе 
позитивные эмоции во время пандемии COVID-19, 
группой исследователей под руководством Дж. А. Дату 
(Университет образования в Гонконге, Китай) был про-
веден эксперимент с целью проверки гипотезы о том, 
что проявления доброты и благодарности способствует 
росту позитивных эмоций и снижению тревоги перед 
пандемией. Участники эксперимента были разделены 
на группы и в течение 3 недель совершали действия по 
выражению благодарности (32 человека) и доброты (37 
человек) онлайн: писали благодарственные посты в 
социальных сетях, отправляли благодарственные сооб-
щения семье и друзьям, помогали людям в решении 
каких-то вопросов, перечисляли средства на благотво-
рительность и т. п. Также они выполняли специальные 
задания в форме ответов на вопросы, например, такие:

— Перечислите пять конкретных вещей, событий 
или людей, за которые, или которым вы благодарны.
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— Перечислите пять добрых поступков, которые вы 
совершили для своей семьи, друзей или незнакомых 
людей на этой неделе.

— Подумайте о человеке, которому вы больше всего 
благодарны с начала пандемии COVID-19. Напишите 
благодарственное письмо, в котором описывается, как 
и почему вы благодарны ему/ей.

— Вспомните и расскажите о конкретном добром 
поступке, который вы совершили за последние 
несколько дней, чтобы помочь семье, другу или незна-
комому человеку справиться с финансовыми или 
нефинансовыми (например, социальными и эмоцио-
нальными) проблемами, связанными с COVID-19. 
Опишите реакцию этого человека на ваше поведение.

— Выберите свою самую любимую цитату о благодар-
ности. Опишите недавний опыт или событие, демон-
стрирующее актуальность этой цитаты для вашей жизни.

— Выберите свою любимую цитату о доброте. 
Опишите недавний опыт или событие, демонстрирую-
щие актуальность этой цитаты для вашей жизни».

Для оценки чувства благодарности и доброты 
использовалась подшкала благодарности и подшкала 
доброты опросника VIA-Youth Inventory (Park & Peterson, 
2006). Также в исследовании использовались Шкала 
положительных и отрицательных эмоций Scale of Positive 
and Negative Emotions (Diener et al., 2009) и Шкала тре-
вожности по поводу COVID из 5 пунктов (Lee, 2020). 
В результате было выявлено, что участники экспери-
мента, выражавшие благодарность и доброту, имели 
значительно более высокие баллы за положительные 
эмоции, чем участники из контрольной группы.

Результаты дисперсионного анализа показали зна-
чимые различия в уровне благодарности 
(F (2104) = 506,79; p  < 0,001), при этом участники из 
группы, выполнявшей задания по благодарности 
(M = 3,98; SD = 0,52), показали более высокие баллы, 
чем участники, выполнявшие задания по проявлениям 
доброты (M = 1,80; SD = 0,48), и чем контрольная груп-
пе (M = 1,00; SD = 0,01). Были выявлены значимые раз-
личия в уровне доброты (F (2,104) = 493,37; p  < 0,001); 
при этом участники из группы, выполнявшей задания 
по проявлениям доброты (M = 4,12; SD = 0,62), показа-
ли более высокие баллы за доброту, чем те, которые 
были присвоены в благодарности (M = 1,67; SD = 0,48) и 
контрольных (M =1,00; SD = 0,00) условиях.

Полученные данные подтверждают эффективность 
использования упражнений, предложенных для выпол-
нения экспериментаторами-участникам исследования.

В результате проведения многомерного ковариаци-
онного анализа MANCOVA было обнаружено, что 
существуют статистически значимые различия в уровне 
положительных эмоций во всех группах испытуемых 
(F [2,100] = 4,12; p  = 0,02; частичное ή2 = 0,08). Так, 
участники экспериментов с благодарностью и добротой 
имели значительно более высокие баллы за положи-
тельные эмоции, чем участники контрольной группы.

Полученные результаты могут объясняться тем, что 
благодарность способствует возможности устанавли-

вать новые межличностные связи, помнить существу-
ющие социальные связи и поддерживать существую-
щие социальные отношения [6], что положительно 
сказывается на эмоциональном состоянии человека. 
Доброта может оказать положительное воздействие на 
эмоциональное состояние человека, так как участие в 
просоциальных действиях дает возможность удовлет-
ворить основные психологические потребности в авто-
номии, связности и компетентности [15]. Авторы при-
ходят к выводу, что использование разработанных 
техник и других способов воздействия для формирова-
ния чувства благодарности и доброты является эффек-
тивным средством для стимулирования положитель-
ных эмоций [29].

Исследователь из Индонезии И. Юлиана 
(Университет Удаяна) составил обзор современных 
исследований коронафобии и отмечает, что стресс, 
возникающий в результате пандемии, в основном свя-
зан с руминациями и ангедонией. Проанализировав 
зарубежные исследования, автор предлагает следую-
щие способы совладания со стрессом, связанным с 
пандемией:

— практиковать осознанность (mindfulness) — кон-
центрироваться на настоящем моменте без его оценки;

— избегать чрезмерного погружения в обсуждение 
проблемы пандемии в социальных сетях, постоянной 
проверки новостей по данной теме;

— осуществлять поиск не только негативных ново-
стей о коронавирусе (например, количество заразив-
шихся или умерших), но и позитивных (количество 
выздоровевших, снижение уровня заражаемости);

— делать дыхательные упражнения [31].
Филиппинские исследователи подчеркивают роль 

садоводства в совладании с коронафобией [13], а 
исследователи из Турции призывают следить за каче-
ством сна [8].

Выводы

В заключение подчеркнем, что проблема тревоги и 
стресса, связанного с COVID-19 не теряет своей акту-
альности. В настоящее время активно изучается фено-
мен так называемой «коронафобии», исследователями 
активно обсуждаются его характерные черты и меха-
низм развития. Важные направления исследований — 
изучение факторов, влияющих на снижение корона-
фобии, способов совладания с тревогой и стрессом, 
связанным с COVID-19, оценка эффективности реко-
мендаций и направлений работы, которые могут осу-
ществляться в психологической практике.

Ситуация пандемии COVID-19 имеет свои особен-
ности, которые могут влиять и на специфику пережи-
вания стресса, тревоги и коронафобии. Поэтому оцен-
ка способов преодоления тревоги и стресса должна 
быть выстроена с учетом данной ситуации.

Отметим, что многие авторы изучают механизмы 
преодоления тревоги и стресса в ситуации COVID-19 и 
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на основе этого разрабатывают рекомендации, связан-
ные с развитием определенных навыков и способно-
стей или с конкретными видами деятельности, кото-
рыми может заниматься человек.

Обобщив полученные данные, подчеркнем, что 
наиболее эффективными способами преодоления тре-
воги и стресса, связанного с COVID-19, являются: 
позитивная переоценка ситуации (Н. Кар, Э. Замани); 
активная жизненная позиция; поддержание надежды и 
обращение к религии, а также поиск социальной под-
держки, т. е. проявления благодарности и доброты 
(Дж. А. Дату); оценка собственной вовлеченности в 
общение и ее регуляция (А. Нарди, Ф. Коши).

Анализируя рекомендации по преодолению трево-
ги и стресса, связанных с пандемией, предложенные в 
зарубежной психологии, отметим, что в целом все они 
могут быть условно разделены на два типа: специфиче-
ские для ситуации пандемии, и неспецифические, 
подходящие для совладания с любым стрессом.

Рассматривая отобранные для статьи исследования, 
к рекомендациям, специфическим для ситуации панде-
мии, отнесем следующие: необходимо повышение осве-
домленности о коронавирусной инфекции, при этом 
информация должна быть научной, проверенной, т. е. 
поступать из официальных источников. Информация 
из официальных источников может способствовать 
повышению осведомленности и реалистичности пред-
ставлений о болезни. Недостаточный уровень осведом-
ленности может способствовать нереалистичным пред-
ставлениям о болезни, которые могут быть пугающими. 
Однако, поддерживая осведомленность о COVID-19, не 
следует чрезмерно погружаться в новости о нем и в 
постоянные обсуждения данной темы с друзьями или 
семьей. Затрагивание вопросов, связанных с COVID-19, 
рекомендуется снижать, а вот обсуждение других раз-

личных тем, напротив, увеличивать. Чтобы предотвра-
тить риск социальной изоляции, поддерживать вклю-
ченность в общение, следует, при уменьшении количе-
ства общения, его увеличить, проявив активность. Для 
поддержания более реалистичной картины происходя-
щего и снижения тревоги рекомендуется обращать вни-
мание не только на негативные новости о пандемии, но 
и на позитивные новости — разработанные методы 
лечения, количество выздоровевших, снижение заболе-
вания и т. п. Важно получать позитивные эмоции, 
например, используя Интернет в качестве досуга (хобби, 
просмотр фильмов и т. п.). Одним из способов поддер-
жания позитивных эмоций может быть формирование 
чувства благодарности и проявлений доброты, напри-
мер, ведение дневника благодарности и другие упраж-
нения, предложенные авторами, которые человек может 
выполнять в условиях пандемии.

Неспецифическими для пандемии, но эффектив-
ными рекомендациями для преодоления тревоги и 
стресса являются: поддержание психологической 
устойчивости, занятости, ежедневного распорядка 
дня, контроль за мышлением (руминациями, избыточ-
ными размышлениями о будущем), планирование 
отдыха и досуга заранее, использование творчества для 
выражения чувств, дыхательные упражнения, регули-
рование режима сна, садоводство и т. п.

Отметим и ограничения. Некоторые из заявленных 
подходов не были проверены эмпирически, а соответ-
ственно требуют дальнейшего изучения. В качестве 
перспектив исследования можно выделить кросс-
культурные различия в эффективности способов 
совладания со стрессом, учет демографических факто-
ров, таких как пол и возраст. Также перспективным 
может быть проведение исследований на более широ-
ких выборках испытуемых.

Литература
1. Абдуллаева М.М. Возможности юмора как регулятора стресса [Электронный ресурс] // Прикладная юридическая 
психология. 2009. № 4. С. 117—128. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12981332 (дата обращения: 16.05.2023).
2. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., Юдеева Т.Ю. Перфекционизм, депрессия и тревога [Электронный ресурс] // 
Консультативная психология и психотерапия. 2001. Том 9. № 4. С. 18—48. URL: https://psyjournals.ru/journals/
cpp/archive/2001_n4/Garanian (дата обращения: 16.05.2023).
3. Кочетова Ю.А., Климакова М.В. Исследования психического состояния людей в условиях пандемии COVID-
19 // Современная зарубежная психология. 2021. Том 10. № 1. С. 48—56. DOI:10.17759/jmfp.2021100105
4. Скобликова Е.О. Юмор как защитный фактор от тревоги и депрессии [Электронный ресурс] // Региональный 
вестник. 2020. № 7. С. 69—71. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43038244 (дата обращения: 16.05.2023).
5. A Global Pandemic: How Different Nations Coped with COVID-19 Phobia / S. Lindinger-Sternart, Y. Widyaningsih, 
V. Kaur, A.K. Patel // Journal of Psychiatry & Mental Disorders. 2021. Vol. 6. № 3. Article ID 1041. 10 p. DOI:10.26420/
jpsychiatrymentaldisord.2021.1041
6. Algoe S.B. Find, remind, and bind: The functions of gratitude in everyday relationships // Social and Personality 
Psychology Compass. 2012. Vol. 6. № 6. P. 455—469. DOI:10.1111/j.1751-9004.2012.00439.x
7. Amin S. Why Ignore the Dark Side of Social Media? A Role of Social Media in Spreading Corona-Phobia and 
Psychological Well-Being // International Journal of Mental Health Promotion. 2020. Vol. 22. № 1. P. 29—38. 
DOI:10.32604/IJMHP.2020.011115
8. An investigation of potential coronaphobia-related factors in adults and sleep quality relations / Y. Karaaslan, O. Mete, 
M. Karadag, D. Ozer Kaya, S. Toprak Celenay // Sleep Medicine. 2021. Vol. 84. P. 356—361. DOI:10.1016/j.
sleep.2021.06.016



91

Kochetova Yu.A., Klimakova M.V.
Foreign Experience in the Prevention 

of the COVID-19 Pandemic Stress
Journal of Modern Foreign Psychology. 

2023. Vol. 12, no. 2, pp. 84—93.

Кочетова Ю.А., Климакова М.В.
Зарубежный опыт профилактики стресса, 
связанного с пандемией COVID-19
Современная зарубежная психология. 
2023. Том 12. № 2 С. 84—93.

9. Arpaci I., Karataş K., Baloğlu M. The development and initial tests for the psychometric properties of the COVID-19 
Phobia Scale (C19P-S) // Personality and Individual Differences. 2020. Vol. 164. Article ID 110108. 6 p. DOI:10.1016/j.
paid.2020.110108
10. Asmundson G.J.G., Taylor S. Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak // Journal of Anxiety Disorders. 2020. 
Vol. 70. Article ID 102196. 2 p. DOI:10.1016/j.janxdis.2020.102196
11. Bashar S.I., Maiwada R.M., Inda A. Educational and Psychological Impacts of Corona-phobia and Movement Control 
Order // International Journal of Management and Humanities. 2020. Vol. 4. № 10. P. 149—152. DOI:10.35940/ijmh.J1009.0641020
12. Clinical and Psychological Impact of COVID-19 Infection in Adult Patients with Eosinophilic Gastrointestinal 
Disorders during the SARS-CoV-2 Outbreak / E.V. Savarino, P. Iovino, A. Santonicola [et al.] // Journal of Clinical 
Medicine. 2020. Vol. 9. № 6. Article ID 2011. 15 p. DOI:10.3390/jcm9062011
13. De los Santos J.A.A., Daiz B.G., Rosales E.L. Coronaphobia and Coping among the Bereaved: The Mediating Role of 
Gardening during the Covid-19 Pandemic // Nurse Media Journal of Nursing. 2022. Vol. 12. № 1. P. 13—23. DOI:10.14710/
nmjn.v12i1.44769
14. Enem U.E., Bahago S.B. PTSD, A Consequence of Corona-Phobia Emanating from COVID-19: Resillience and 
Psychotheraeutic Intervention [Электронный ресурс] // Journal of professional Counselling. 2020. Vol. 4. № 1. 
P. 99—109. URL: https://www.researchgate.net/publication/357831919 (дата обращения: 16.05.2023).
15. Everyday prosociality in the workplace: The reinforcing benefits of giving, getting, and glimpsing / J. Chancellor, S. 
Margolis, K. Jacobs Bao, S. Lyubomirsky // Emotion. 2018. Vol. 18. № 4. P. 507—517. DOI:10.1037/emo0000321
16. Gardner P.J., Moallef P. Psychological impact on SARS survivors: Critical review of the English language literature // 
Canadian Psychology. 2015. Vol. 56. № 1. P. 123—135. DOI:10.1037/a0037973
17. Greenberg N., Wessely S., Wykes T. Potential mental health consequences for workers in the Ebola regions of West 
Africa — a lesson for all challenging environments // Journal of Mental Health. 2015. Vol. 24. № 1. P. 1—3. DOI:10.3109
/09638237.2014.1000676
18. Impact of Ebola experiences and risk perceptions on mental health in Sierra Leone, July 2015 / M.F. Jalloh, W. Li, 
R.E. Bunnell [et al.] // BMJ Global Health. 2018. Vol. 3. № 2. Article ID e000471. 11 p. DOI:10.1136/bmjgh-2017-000471
19. Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety / 
S.A. Lee, M.C. Jobe, A.A. Mathis, J.A. Gibbons // Journal of Anxiety Disorders. 2020. Vol. 74. Article ID 102268. 4 p. 
DOI: 10.1016/j.janxdis.2020.102268
20. Kar N., Kar B., Kar S. Stress and coping during COVID-19 pandemic: Result of an online survey // Psychiatry research. 
2021. Vol. 295. Article ID 113598. 5 p. DOI:10.1016/j.psychres.2020.113598
21. Lee S.A. Measuring coronaphobia: the psychological basis of the Coronavirus Anxiety Scale // Dusunen Adam the 
Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2020. Vol. 33. № 2. P. 107—108. DOI:10.14744/DAJPNS.2020.00069
22. Nardi A.E., Cosci F. Expert opinion in anxiety disorder: Corona-phobia, the new face of anxiety // Personalized 
Medicine in Psychiatry. 2021. Vol. 25—26. Article ID 100070. 3 p. DOI:10.1016/j.pmip.2021.100070
23. Nimrod G. Changes in Internet Use When Coping With Stress: Older Adults During the COVID-19 Pandemic // The 
American Journal of Geriatric Psychiatry. 2020. Vol. 28. № 10. P. 1020—1024. DOI:10.1016/j.jagp.2020.07.010
24. Pavanisasidhar A., Sunalini K.K. Role of positive emotions (PE) and emotional balance (EB) during COVID-19 
[Электронный ресурс] // Journal of critical reviews. 2020. Vol. 7. № 10. P. 2936—2941. URL: https://www.researchgate.
net/publication/344438244 (дата обращения: 16.05.2023).
25. Phobia and Fear of COVID-19: origins, complications and management, a narrative review / M. Heiat, F. Heiat, M. 
Halaji, R. Ranjbar, Z. Tavangar Marvasti, E. Yaali-Jahromi, M.M. Azizi, S. Morteza Hosseini, T. Badri // Annali di Igiene: 
Medicina Preventiva e di Comunita. 2021. Vol. 33. № 4. P. 360—370. DOI:10.7416/ai.2021.2446
26. Post-Ebola psychosocial experiences and coping mechanisms among Ebola survivors: a systematic review / P.B. James, 
J. Wardle, A. Steel, J. Adams // Tropical Medicine and International Health. 2019. Vol. 24. № 6. P. 671—691. DOI:10.1111/
tmi.13226
27. Prevalence of psychological symptoms among Ebola survivors and healthcare workers during the 2014—2015 Ebola 
outbreak in Sierra Leone: a cross-sectional study / D. Ji, Y.-J. Ji, X.-Z. Duan [et al.] // Oncotarget. 2017. Vol. 8. № 8. 
P. 12784—12791. DOI:10.18632/oncotarget.14498
28. Psychobiological mechanisms of resilience: Relevance to prevention and treatment of stress-related psychopathology / 
M.E.M. Haglund, P.S. Nestadt, N.S. Cooper, S.M. Southwick, D.S. Charney // Development and psychopathology. 2007. 
Vol. 19. № 3. P. 889—920. DOI:10.1017/S0954579407000430
29. The effects of gratitude and kindness on life satisfaction, positive emotions, negative emotions, and COVIDô19 anxiety: 
An online pilot experimental study / J.A.D. Datu, J.P.M. Valdez, D.M. McInerney, R.F. Cayubit // Applied Psychology: 
Health and Well-Being. 2022. Vol. 14. № 2. P. 347—361. DOI:10.1111/aphw.12306
30. Understanding coronaphobia / A. Arora, A.K. Jha, P. Alat, S.S. Das // Asian Journal of Psychiatry. 2020. Vol. 54. 
Article ID 102384. 6 p. DOI:10.1016/j.ajp.2020.102384
31. Yuliana Y. Amygdala Changes Through Breathing Exercise in Coping with the COVID-19 Pandemic // International 
Journal on Research in STEM Education. 2021. Vol. 3. № 1. P. 7—16. DOI:10.31098/ijrse.v3i1.457



92

Kochetova Yu.A., Klimakova M.V.
Foreign Experience in the Prevention 

of the COVID-19 Pandemic Stress
Journal of Modern Foreign Psychology. 

2023. Vol. 12, no. 2, pp. 84—93.

Кочетова Ю.А., Климакова М.В.
Зарубежный опыт профилактики стресса, 
связанного с пандемией COVID-19
Современная зарубежная психология. 
2023. Том 12. № 2 С. 84—93.

32. Zamani A.E. Mental Health: The Stress Experience and Emotional Balance [Электронный ресурс] // Touching Lives 
Through Psychology: And Other Cross-Over Issues / Eds. F. Eyetsemitan, S.O. Adebayo. Trenton: Africa World Press, 2017. 
P. 333—343. URL: https://www.researchgate.net/profile/Adelaja-Odukoya/publication/328748700_Moral_Hazards_and_
Optimizing_Councillors’_Performance_in_Local_Governance_in_Nigeria/links/5be0b2c04585150b2ba1eb84/Moral-Hazards-
and-Optimizing-Councillors-Performance-in-Local-Governance-in-Nigeria.pdf#page=343 (дата обращения: 16.05.2023).

References
1. Abdullaeva M.M. Vozmozhnosti yumora kak regulyatora stressa [Possibilities of humor as a stress regulator] [Elektronnyi 
resurs]. Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya [Applied Legal Psychology], 2009, no. 4, pp. 117—128. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=12981332 (Accessed 16.05.2023). (In Russ.).
2. Garanyan N.G., Kholmogorova A.B., Yudeeva T.Yu. Perfektsionizm, depressiya i trevoga [Perfectionism, depression and 
anxiety] [Elektronnyi resurs]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychology and Psychotherapy, 2001. 
Vol. 9, no. 4, pp. 18—48. URL: https://psyjournals.ru/journals/cpp/archive/2001_n4/Garanian (Accessed 16.05.2023). (In Russ.).
3. Kochetova Y.A., Klimakova M.V. Psychological State Researches in the Context of the COVID-19 Pandemic. 
Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2021. Vol. 10, no. 1, pp. 48—56. 
DOI:10.17759/jmfp.2021100105 (In Russ.).
4. Skoblikova E.O. Yumor kak zashchitnyi faktor ot trevogi i depressii [Humor as a protective factor against anxiety and 
depression] [Elektronnyi resurs]. Regional’nyi vestnik [Regional Bulletin], 2020, no. 7, pp. 69—71. URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=43038244 (Accessed 16.05.2023). (In Russ.).
5. Lindinger-Sternart S., Widyaningsih Y., Kaur V., Patel A.K. A Global Pandemic: How Different Nations Coped with 
COVID-19 Phobia. Journal of Psychiatry & Mental Disorders, 2021. Vol. 6, no. 3, article ID 1041. 10 p. DOI:10.26420/jps
ychiatrymentaldisord.2021.1041
6. Algoe S.B. Find, remind, and bind: The functions of gratitude in everyday relationships. Social and Personality Psychology 
Compass, 2012. Vol. 6, no. 6, pp. 455—469. DOI:10.1111/j.1751-9004.2012.00439.x
7. Amin S. Why Ignore the Dark Side of Social Media? A Role of Social Media in Spreading Corona-Phobia and 
Psychological Well-Being. International Journal of Mental Health Promotion, 2020. Vol. 22, no. 1, pp. 29—38. DOI:10.32604/
IJMHP.2020.011115
8. Karaaslan Y., Mete O., Karadag M., Ozer Kaya D., Toprak Celenay S. An investigation of potential coronaphobia-related 
factors in adults and sleep quality relations. Sleep Medicine, 2021. Vol. 84, pp. 356—361. DOI:10.1016/j.sleep.2021.06.016
9. Arpaci I., Karataş K., Baloğlu M. The development and initial tests for the psychometric properties of the COVID-19 
Phobia Scale (C19P-S). Personality and Individual Differences, 2020. Vol. 164, article ID 110108. 6 p. DOI:10.1016/j.
paid.2020.110108
10. Asmundson G.J.G., Taylor S. Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak. Journal of Anxiety Disorders, 2020. 
Vol. 70, article ID 102196. 2 p. DOI:10.1016/j.janxdis.2020.102196
11. Bashar S.I., Maiwada R.M., Inda A. Educational and Psychological Impacts of Corona-phobia and Movement Control 
Order. International Journal of Management and Humanities, 2020. Vol. 4, no. 10, pp. 149—152. DOI:10.35940/ijmh.
J1009.0641020
12. Savarino E.V., Iovino P., Santonicola A. et al. Clinical and Psychological Impact of COVID-19 Infection in Adult 
Patients with Eosinophilic Gastrointestinal Disorders during the SARS-CoV-2 Outbreak. Journal of Clinical Medicine, 
2020. Vol. 9, no. 6, article ID 2011. 15 p. DOI:10.3390/jcm9062011
13. De los Santos J.A.A., Daiz B.G., Rosales E.L. Coronaphobia and Coping among the Bereaved: The Mediating Role of 
Gardening during the Covid-19 Pandemic. Nurse Media Journal of Nursing, 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 13—23. DOI:10.14710/
nmjn.v12i1.44769
14. Enem U.E., Bahago S.B. PTSD, A Consequence of Corona-Phobia Emanating from COVID-19: Resillience and 
Psychotheraeutic Intervention [Elektronnyi resurs]. Journal of professional Counselling, 2020. Vol. 4, no. 1, pp. 99—109. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/357831919 (Accessed 16.05.2023).
15. Chancellor J., Margolis S., Jacobs Bao K., Lyubomirsky S. Everyday prosociality in the workplace: The reinforcing 
benefits of giving, getting, and glimpsing. Emotion, 2018. Vol. 18, no. 4, pp. 507—517. DOI:10.1037/emo0000321
16. Gardner P.J., Moallef P. Psychological impact on SARS survivors: Critical review of the English language literature. 
Canadian Psychology, 2015. Vol. 56, no. 1, pp. 123—135. DOI:10.1037/a0037973
17. Greenberg N., Wessely S., Wykes T. Potential mental health consequences for workers in the Ebola regions of West 
Africa — a lesson for all challenging environments. Journal of Mental Health, 2015. Vol. 24, no. 1, pp. 1—3. DOI:10.3109/
09638237.2014.1000676
18. Jalloh M.F., Li W., Bunnell R.E. et al. Impact of Ebola experiences and risk perceptions on mental health in Sierra 
Leone, July 2015. BMJ Global Health, 2018. Vol. 3, no. 2, article ID e000471. 11 p. DOI:10.1136/bmjgh-2017-000471
19. Lee S.A., Jobe M.C., Mathis A.A., Gibbons J.A. Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains 
depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 2020. Vol. 74, article ID 102268. 4 p. DOI: 
10.1016/j.janxdis.2020.102268



93

Kochetova Yu.A., Klimakova M.V.
Foreign Experience in the Prevention 

of the COVID-19 Pandemic Stress
Journal of Modern Foreign Psychology. 

2023. Vol. 12, no. 2, pp. 84—93.

Кочетова Ю.А., Климакова М.В.
Зарубежный опыт профилактики стресса, 
связанного с пандемией COVID-19
Современная зарубежная психология. 
2023. Том 12. № 2 С. 84—93.

20. Kar N., Kar B., Kar S. Stress and coping during COVID-19 pandemic: Result of an online survey. Psychiatry research, 
2021. Vol. 295, article ID 113598. 5 p. DOI:10.1016/j.psychres.2020.113598
21. Lee S.A. Measuring coronaphobia: the psychological basis of the Coronavirus Anxiety Scale. Dusunen Adam the Journal 
of Psychiatry and Neurological Sciences, 2020. Vol. 33, no. 2, pp. 107—108. DOI:10.14744/DAJPNS.2020.00069
22. Nardi A.E., Cosci F. Expert opinion in anxiety disorder: Corona-phobia, the new face of anxiety. Personalized Medicine 
in Psychiatry, 2021. Vol. 25—26, article ID 100070. 3 p. DOI:10.1016/j.pmip.2021.100070
23. Nimrod G. Changes in Internet Use When Coping With Stress: Older Adults During the COVID-19 Pandemic. The 
American Journal of Geriatric Psychiatry, 2020. Vol. 28, no. 10, pp. 1020—1024. DOI:10.1016/j.jagp.2020.07.010
24. Pavani Sasidhar A., Sunalini K.K. Role of positive emotions (PE) and emotional balance (EB) during COVID 19 
[Elektronnyi resurs]. Journal of critical reviews, 2020. Vol. 7, no. 10, pp. 2936—2941. URL: https://www.researchgate.net/
publication/344438244 (Accessed 16.05.2023).
25. Heiat M., Heiat F., Halaji M., Ranjbar R., Tavangar Marvasti Z., Yaali-Jahromi E., Azizi M.M., Morteza Hosseini S., 
Badri T. Phobia and Fear of COVID-19: origins, complications and management, a narrative review. Annali di Igiene: 
Medicina Preventiva e di Comunita, 2021. Vol. 33, no. 4, pp. 360—370. DOI:10.7416/ai.2021.2446
26.  James P.B., Wardle J., Steel A., Adams J. Post-Ebola psychosocial experiences and coping mechanisms among Ebola survivors: 
a systematic review. Tropical Medicine and International Health, 2019. Vol. 24, no. 6, pp. 671—691. DOI:10.1111/tmi.13226
27. Ji D., Ji Y.-J., Duan X.-Z. et al. Prevalence of psychological symptoms among Ebola survivors and healthcare workers 
during the 2014—2015 Ebola outbreak in Sierra Leone: a cross-sectional study. Oncotarget, 2017. Vol. 8, no. 8, pp. 12784—
12791. DOI:10.18632/oncotarget.14498
28. Haglund M.E.M., Nestadt P.S., Cooper N.S., Southwick S.M., Charney D.S. Psychobiological mechanisms of 
resilience: Relevance to prevention and treatment of stress-related psychopathology. Development and psychopathology, 
2007. Vol. 19, no. 3, pp. 889—920. DOI:10.1017/S0954579407000430
29. Datu J.A.D., Valdez J.P.M., McInerney D.M., Cayubit R.F. The effects of gratitude and kindness on life satisfaction, 
positive emotions, negative emotions, and COVID-19 anxiety: An online pilot experimental study. Applied Psychology: 
Health and Well-Being, 2022. Vol. 14, no. 2, pp. 347—361. DOI:10.1111/aphw.12306
30. Arora A., Jha A.K., Alat P., Das S.S. Understanding coronaphobia. Asian Journal of Psychiatry, 2020. Vol. 54, article 
ID 102384. 6 p. DOI:10.1016/j.ajp.2020.102384
31. Yuliana Y. Amygdala Changes Through Breathing Exercise in Coping with the COVID-19 Pandemic. International 
Journal on Research in STEM Education, 2021. Vol. 3, no. 1, pp. 7—16. DOI:10.31098/ijrse.v3i1.457
32. Zamani A.E. Mental Health: The Stress Experience and Emotional Balance [Elektronnyi resurs]. In Eyetsemitan F., 
Adebayo S.O. (eds.), Touching Lives Through Psychology: And Other Cross-Over Issues. Trenton: Africa World Press, 2017, 
pp. 333—343. URL: https://www.researchgate.net/profile/Adelaja-Odukoya/publication/328748700_Moral_Hazards_
and_Optimizing_Councillors’_Performance_in_Local_Governance_in_Nigeria/links/5be0b2c04585150b2ba1eb84/
Moral-Hazards-and-Optimizing-Councillors-Performance-in-Local-Governance-in-Nigeria.pdf#page=343 (Accessed 
16.05.2023).

Информация об авторах
Кочетова Юлия Андреевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии имени про-
фессора Л.Ф. Обуховой факультета психологии образования, Московский государственный психолого-педагоги-
ческий университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-9853-569X, e-mail: kochetovayua@mgppu.ru

Климакова Мария Вячеславовна, преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой 
факультета психологии образования, Московский государственный психолого-педагогический университет 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2048-3105, e-mail: 
klimakovamv@mgppu.ru

Information about the authors
Yulia A. Kochetova, PhD (Psychology), Associate Professor, Chair of Developmental Psychology, Department of Psychology 
of Education, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-9853-569X, e-mail: kochetovayua@mgppu.ru

Maria V. Klimakova, lecturer, Chair of Developmental Psychology, Department of Psychology of Education, Moscow 
State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2048-3105, e-mail: 
klimakovamv@mgppu.ru

Получена 21.11.2022 Received 21.11.2022

Принята в печать 25.04.2023 Accepted 25.04.2023



94

E-journal
«Journal of Modern Foreign Psychology»

2023, vol. 12, no. 2, pp. 94—103.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120209

ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2023. Том 12. № 2. С. 94—103.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120209
ISSN: 2304-4977 (online)

CC BY-NC

Современные направления изучения феномена эмоционального выгорания

Булгаков И.А.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2364-9577, e-mail: bulgakov.i.1944@gmail.com

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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Рассмотрена проблема мисконцепций, или научных заблуждений, в образовательной среде в связи с 
рисками, привносимыми в процесс обучения. Подчеркивается историческая закономерность смены пара-
дигмы мисконцепций в психологии с описательной на конструктивную. Даны примеры исследований в 
период подготовки к смене парадигмы и на этапе конструктивной парадигмы, а также новейших концеп-
ций психологических заблуждений в науке и в психологии обучения. Дано представление о разнообразии 
подходов к проблеме психологических заблуждений. Обзор показал, что проблема мисконцепций в психо-
логии, невзирая на пристальное внимание к ней на протяжении многих лет, оставляет впечатление слабо 
изученной. Причиной этого может быть в том числе слабо разработанный инструментарий научного поис-
ка, в частности неполнота перечня имеющихся у студентов заблуждений и несовершенство дихотомиче-
ского формата их выявления. К настоящему моменту помимо негативного влияния психологических 
мифов на профессиональную подготовку студентов-психологов достоверно выявлена ригидность воспри-
ятия ими фактологических опровержений заблуждений и позитивное влияние критического мышления на 
преодоление заблуждений. Требуется включение дополнительных процедур для оценки мифологизиро-
ванных представлений о психологических явлениях, в том числе заимствованных из других дисциплин, в 
которых мисконцепции фиксируются с помощью компьютеризированной оценки, интервью с открытыми 
типами вопросов и т. д. Их использование в других дисциплинах признано оптимальным для выявления 
научных заблуждений у студентов.

Ключевые слова: научные заблуждения, мисконцепции в психологии, профессиональная компетенция 
психологов, критическое мышление, устойчивость заблуждений.
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Введение

Мисконцепции (misconceptions), некорректное пони-
мание вопроса/проблемы, или научные заблуждения, 
сопровождают процесс познания человеком окружаю-
щего мира — и себя как части этого мира — с момента 
зарождения науки как особой формы интеллектуаль-
ной деятельности.

Философ науки Карл Поппер утверждал, что любая 
наука начинается с мифов (заблуждений) и ее развитие 
есть процесс развенчивания этих мифов [28]. Современная 
наука успешно преодолела множество заблуждений не 
только античного и средневекового «донаучного» знания, 
но и относительно недавних. В свою очередь, она породи-
ла целый ряд новых заблуждений.

Сегодня мисконцепции анализируются и оформля-
ются в виде концепций и профилактических программ 
в рамках так называемых открытых научных практик 
(open science practics, OSP), охватывающих все сферы 
жизнедеятельности, жизнеобеспечения и безопасно-
сти людей [27].

Активизировалась эта интервенция новейших кон-
структов-программ и в области практической психоло-
гии. Здесь мисконцепции затронули сферы психоло-
гии труда, инженерной и организационной психоло-
гии, научно обоснованной (evidence-based) кадровой 
политики в органах правопорядка и юстиции, профи-
лактической работы с группами риска, преодоления 
чрезвычайных ситуаций при распространении инфек-
ционных заболеваний [15; 24; 25; 31].
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Одновременно существенно обновился перечень 
распространенных заблуждений в системе психологи-
ческих научных знаний, которые, по мнению ряда 
исследователей, плохо поддаются коррекции в ходе 
профессиональной подготовки психологов-практи-
ков. Эти «трудновыводимые» заблуждения, по мнению 
ученых, могут иметь негативные последствия. Так, 
например, ошибочные представления о сути психиче-
ских явлений могут приводить к стигматизации психи-
ческих заболеваний или дезинформированию людей о 
том, как поддерживать психическое здоровье в чрезвы-
чайных ситуациях [8; 13].

Соответственно новым представлениям о научном 
познании перед научным сообществом возникают 
дополнительные задачи — профилактика психологи-
ческих заблуждений в образовательном пространстве, 
формирование адекватных научных убеждений и при-
обретение навыков, необходимых практикующему 
психологу [5].

Поэтому целью нашей работы выступило намере-
ние определить тенденции исследований проблемы 
«ошибок и заблуждений» в психологии и уточнить 
известные к настоящему времени подходы к их прео-
долению у студентов, специализирующихся в области 
психологии.

Данный обзор построен на допущении, что «багаж» 
ранее сформированных искаженных представлений о 
конкретных психологических состояниях и понятиях (т. 
е. заблуждений), накладываясь на разнородность мента-
литета внутри учебной группы, осложняет саму ситуа-
цию обучения, создает трудности взаимодействия в 
образовательном процессе и риски конфликтов.

Мы намеренно оставляем в стороне вопрос о крите-
риях отбора психологических представлений, относи-
мых авторами анализируемых нами источников к 
мисконцепциям. Это отдельная тема, требующая 
дополнительного изучения. Вслед за авторами, работы 
которых вошли в данный обзор, мы рассматриваем 
мисконцепцию как ошибочное мнение, заблуждение, 
научно необоснованное представление о психических 
явлениях, закрепившееся в сознании его носителя в 
силу каких-то обстоятельств.

Понятийный аппарат, используемый в анализе 
информационного массива

Ввиду сравнительной нетривиальности темы, пре-
жде чем перейти к рассмотрению зарубежных публика-
ций, анализирующих ошибки и заблуждения, сопрово-
ждающие трансляцию современного психологическо-
го знания, приведем определения понятий ошибок и 
заблуждений.

От корректности их применения в образовательной 
практике на всех уровнях работы с учащимися зависит 

качество трансляции знания и его усвоения, а также 
результативность межличностного взаимодействия в 
группах с неоднородным менталитетом.

Ошибка. Мы принимаем здесь лишь одно из множе-
ства определений. Так, в одной из отечественных публи-
каций ошибка определяется как реально существующий 
фактор, который может иметь и материальную сущность 
[3]. Совершаемые ошибки материальны и привержены 
именно осознанной человеческой деятельности. Ошибка 
может быть устойчивой и формировать сомнение в 
необходимости волноваться за последствия предприни-
маемых действий. Именно эту трактовку понятия 
«ошибка» мы будем иметь в виду в дальнейшем, посколь-
ку она отвечает предмету анализа — ошибкам, соверша-
емым внутри образовательного процесса применитель-
но к передаче информации психологического характера.

Заблуждение. В философских словарях и моногра-
фиях по различным сферам профессиональной деятель-
ности человека понятие заблуждения раскрывается в 
целом однотипно, но с разнообразными пространными 
формулировками. Чаще всего заблуждение трактуется 
как «…несоответствие знания действительности, обу-
словленное ограниченностью практики и наличного 
знания либо абсолютизацией отдельных моментов 
познания или сторон действительности»1, что во мно-
гом перекликается с представлением об «истинном» и 
«ложном» в философии Гегеля [1]. При этом добросо-
вестное заблуждение трактуется как ошибочное толко-
вание (неправильное понимание) точного смысла той 
или иной нормы, которое возникает по причине неяс-
ности, неоднозначности и/или противоречивости ее 
содержания, но в условиях, когда лицо действовало с 
целью надлежащего исполнения своих обязательств.

В общефилософском плане под заблуждением (лат. 
erratum) понимают «ограниченность знания, его несо-
ответствие своему объекту или несовместимость с тра-
диционным знанием». Заблуждение характеризует 
познание (обучение) как крайне изменчивый пластич-
ный процесс, в котором постоянно идут переоценки 
мнений и суждений в силу диалектики развития науки. 
Именно поэтому знание так разнообразно по форма-
там, содержанию, трактовкам, векторам исследований, 
узловым моментам и т. д., доказывая, что нет идеально-
го знания. В этом словоупотреблении свойства заблуж-
дения «…отличают его от случайной ошибки, предна-
меренной лжи и неосведомленности (отсутствия зна-
ния)»2. В реальной образовательной практике понятием 
«заблуждение» оперируют весьма вольно. Дискуссии 
ведутся вокруг его смыслового наполнения, например, 
о различиях между истиной и заблуждением [2].

Для высших учебных заведений, ведущих парал-
лельно научную и преподавательскую работу, такая 
дифференциация принципиально важна, поэтому мы 
сочли необходимым обратить на нее внимание. Мы 
придерживаемся позиции, что исследования могут 

1 URL: https://1053.slovaronline.com/63 (дата обращения: 27.01.2023).
2 URL: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/ЗАБЛУЖДЕНИЕ (дата обращения: 27.01.2023).
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быть направлены на истину «вне заблуждений» и 
«содержащую заблуждение», в зависимости от того, 
насколько фундаментально само исследование и каков 
его характер — прикладной или теоретический (кон-
цептуальный). В любом случае в дальнейшем мы при-
нимаем во внимание, что заблуждение часто рассма-
тривается как неразрывно связанное с мифом.

Следует учесть, что в англоязычных текстах «заблуж-
дение» может быть тождественным «ошибке» (error, 
mistake), но гораздо чаще его трактуют как обман, иллю-
зию, наваждение, ложный вывод, обманчивое сужде-
ние, некорректное представление (delusion, fallacy), что 
согласуется со сказанным выше. Наиболее употребляе-
мое в публикациях слово misconception также может 
быть переведено как неправильное представление (т. е. 
искажающее истину), заблуждение, недоразумение3.

Знание. На классическом строгом знании паразити-
рует разнообразно проявляющееся вненаучное знание. 
Вненаучное знание может быть: паранаучным (о фено-
менах, объяснение которых не является убедительным 
с точки зрения критериев научности); лженаучным, 
претенциозным, построенным на домыслах и предрас-
судках; квазинаучным, основанным на принуждении и 
в ситуациях, когда невозможна критика власти; анти-
научным, основанным на элементарном незнании; 
псевдонаучным спекулятивным4.

1. Основная часть

История академического интереса к проблеме пси-
хологических мифов и заблуждений насчитывает более 
80 лет. С разной степенью интенсивности он проявлял 
себя и в конце прошлого века, и в начале нынешнего 
[10; 19; 26].

Интерес ученых к роли искажений и некорректных 
представлений о сущности и значении положений и 
фактов психологии (общей и прикладной) резко акти-
визировался в первом десятилетии 2000-х годов и удер-
живается в ряду других активно обсуждаемых исследо-
вательских тем до настоящего времени. Эта область 
исследований стала активно развиваться во многом 
благодаря очень популярной книге Лилиенфельда, 
Линн, Руссио и Бейерштейна «50 великих мифов попу-
лярной психологии» (2010). Эти 50 мифов охватывают 
различные области психологии — от мифов о мозге и 
восприятии до мифов, касающихся психологии права 
[4; 16]. История психологических заблуждений начи-
налась с исследований самого общего характера, опи-
сывающих палитру распространенных заблуждений в 
их совокупности на уровне популяции.

Наиболее часто в публикациях, иллюстрирующих 
психологические заблуждения, приводят список из 7—10 
позиций, иногда сходных, но чаще частично или полно-
стью не совпадающих у разных авторов, например:

— криминальные наклонности человека можно 
определить по форме его головы;

— тест Роршаха является надежным способом фик-
сации психических отклонений;

— направленная на неодушевленный предмет 
агрессия, помогает справиться с гневом;

— обучение должно строиться только на позитив-
ном подкреплении;

— детектор лжи точно определяет наличие лжи в 
словах людей;

— все люди проходят через кризис среднего возраста;
— слепые люди обладают особым внутренним зре-

нием и могут мысленно воссоздать образ объекта, ана-
логичный реальному;

— луна влияет на поведение людей и в полнолуние 
некоторые их них становятся более агрессивными;

— мозг человека подобен компьютеру, фиксирует с 
одинаковой точностью все, что происходит в его 
жизни.

По мнению ученых, психологические заблуждения 
проистекают из различных источников, многократно 
описанных в литературе. Это так называемое «сара-
фанное радио», стремление к быстрому решению 
сложных или малопонятных проблем, избиратель-
ность восприятия и памяти, придание причинно-след-
ственного свойства коррелирующим явлениям, пред-
взятость суждений, воздействие медийных средств, 
терминологическая путаница и т. д.

Заблуждения такого рода — чаще всего результат 
избыточно упрощенного понимания транслируемых 
социуму научных знаний, и они, как правило, не оказы-
вают особого влияния на существование популяции в 
целом, как и заблуждения в любой другой научной сфере.

Однако в профессиональной научной среде фикса-
ция психологических заблуждений играет иную роль, и 
их преодоление неразрывно связано с необходимостью 
передачи достоверных научных знаний новым поколе-
ниям психологов-практиков.

Именно поэтому исследователи с течением време-
ни вышли на стратегию профилактики заблуждений в 
образовательной среде, т. е. на методологию работы с 
носителями заблуждений, причем по обе стороны 
образовательного процесса.

Таким образом, можно констатировать, что в конце 
ХХ столетия произошла смена парадигмы мисконцеп-
ций в психологии с описательной на аналитическую и 
стратегическую, т. е. на парадигму конструктивного 
характера.

2. Исследования периода подготовки 
к смене парадигмы

В совместном исследовании сотрудников факульте-
та лидерства и организационного поведения 

3 URL: https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=misconception (дата обращения: 27.01.2023).
4 URL: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/ЗАБЛУЖДЕНИЕ (дата обращения: 27.01.2023).
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(Department of Leadership and Organisational Behaviour) 
норвежской бизнес-школы (Нюдален, Осло) и факуль-
тета практической психологии Лондонского универси-
тетского колледжа была произведена оценка распро-
страненности ряда психологических мифов (заблужде-
ний) в аудитории из 517 взрослых людей (от 18 до 
70 лет включительно), имеющих среднее образование. 
Для тестирования были выбраны распространенные 
мифы о подростковом возрасте (о ментальном разви-
тии в этом периоде) и интимных отношениях между 
людьми [9].

Оказалось, что из 50 мифов о ментальном развитии 
определенно ложными (Definitely False) были призна-
ны только 6 — «мозг тинейджера полностью развит»; 
«программы полового воспитания, основанные только 
на запретах, сами по себе способны уберечь подрост-
ков»; «вакцинирование от СПИД/ВИЧ повышает 
активность половых связей у подростков»; «конверси-
онная терапия эффективна для гомосексуальных под-
ростков»; «хэви-металл и рок-записи придают под-
ростку уверенности перед значимыми другими»; 
«стремление быть сексуально привлекательным для 
противоположного пола — проблема исключительно 
подросткового периода».

При подсчете числа пунктов, отнесенных к «абсо-
лютно ложным» и «возможно ложным» оказалось, что 
таковых почти половина из перечня мифов. 
Преимущественно ложными в данной аудитории были 
признаны мифы, связанные с какими-либо воздей-
ствиями на психотипы подростков.

40% респондентов отнесли 11 мифов из 50 (т. е. 
только 20% мифов) к определенно правдивым 
(Definitely True): о разной скорости психического 
созревания у детей разного пола; о содействии высо-
ких технологий развитию мышления и способностей к 
решению задач; о позитивной роли иппотерапии в 
лечении аутизма; о различиях в озабоченности своим 
внешним видом у подростков разного пола; об отсут-
ствии влечения к чтению; о неизбежности сбоев в 
настроении; о недооценке последствий рискованного 
поведения и пр.

Можно видеть, что эти заблуждения напрямую 
относятся к фундаментальным знаниям о психологии 
подросткового периода. Неопределенные суждения 
были отмечены для 18 пунктов, среди которых мифы о 
позитивном воздействии музыки на успеваемость; о 
наборе излишнего веса в 15 лет; о маскировочных спо-
собах избегания штрафов за вождение в состоянии 
опьянения.

Из 25 мифов об интимных отношениях половина 
участников определила лишь 4 как определенно лож-
ные: «заниматься сексом в помещениях колледжа 
плохо для репутации девушки»; «все брачные отноше-
ния однозначно подразумевают активную половую 
жизнь»; «дети, воспитанные разнополыми парами, 
живут лучше воспитанных в однополых семьях»; 
«насилие в интимных отношениях совершают только 
мужчины».

Многие участники опроса в комментариях оценили 
перечисленные пункты как некорректные. Треть 
участников к абсолютно правдивым отнесли 5 пун-
ктов: «жить вместе до брака — хороший способ опреде-
лить реальную совместимость»; «хорошее качество 
общения, поддержка со стороны партнера, способ-
ность находить решения — залог счастливых отноше-
ний»; «стресс вредит отношениям» и т. д.

С этими утверждениями трудно не согласиться в 
логике простого здравого смысла. Неопределенную 
реакцию получили пункты о позитивности отношений, 
инициированных онлайн-знакомствами; об эффектив-
ности семейной терапии; о тяжести ущерба, нанесенно-
го психотравмой разрыва первых отношений; о пользе 
разводов для психологического комфорта.

Следует отметить, что эти пункты действительно 
могут быть адекватно оценены преимущественно теми, 
кто пережил подобное.

Суммируя результаты этого и ряда других исследо-
ваний [11; 18], авторы указали, что мифы об особен-
ностях психологии подросткового возраста и интим-
ных отношениях действительно имеют достаточно 
большой вес в аудитории широкого возрастного диа-
пазона и многие из них могут провоцировать противо-
стояния и конфликты. Поэтому авторы подняли 
вопрос о разработках, направленных на опровержение 
особо провокативных мифов, в том числе основанных 
на концепциях здравого смысла, позволяющего вовре-
мя распознавать ложные суждения (заблуждения).

К сожалению, существенным недостатком данной 
публикации является игнорирование вариативности 
мнений и суждений о психологии подростков в разных 
возрастных группах. Другое упущение — отсутствие 
сопоставления психологической ценности пунктов, 
признанных ложными или правдивыми.

Этот анализ позволил бы более четко сформулиро-
вать направления профилактической работы в под-
ростковой среде. Однако в целом статья позволяет 
составить представление о диапазоне заблуждений 
применительно к выбранной теме.

3. Исследования периода конструктивной 
парадигмы

Заблуждения (Misconceptions) как трансляция угрозы
в формируемую профессиональную среду
Исследования проблемы ошибок и заблуждений в 

образовательном процессе и при решении проблем 
организации труда (социальной психологии) включа-
ют элементы поведенческой психологии людей в орга-
низациях и группах. Индивидуальные изначально 
искаженные представления учащихся о конкретных 
психологических концепциях (т. есть заблуждения) 
накладываются на разнородность менталитета внутри 
учебной группы. В результате могут иметь место труд-
ности в достижении оптимального организационного 
поведения.
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Следует ожидать, что распространенность разноо-
бразных заблуждений означает наличие их носителей в 
образовательной среде, причем попытки развенчать 
эти заблуждения вызывают не всегда явное, но четко 
фиксируемое сопротивление со стороны учеников.

Специалистами по психологии образования 
Университета Гейдельберг (Германия) на примере 
preservice teacher — будущих преподавателей немецко-
го языка, слушателей курса психологии образования 
(educational psychology) — показано, что закрепленные 
заблуждения реально угрожают качеству профессио-
нальной деятельности в будущем [20].

Эти авторы вынесли на обсуждение вопрос: воз-
можно ли снизить потенциальный вред от психологи-
ческих заблуждений простым привлечением доказа-
тельств, опровергающих заблуждение.

Проведенный онлайн-опрос среди будущих учите-
лей немецкого языка показал, что в обследуемой 
выборке крайне велика распространенность психоло-
гических заблуждений, наблюдается явная инертность 
в их преодолении и очевидная недостаточность про-
стого убеждения и эмпирических опровержений для 
преодоления мифов.

Авторы считают недопустимым вхождение учителя 
в свою профессиональную жизнь с неправильными 
представлениями о педагогической психологии, 
поскольку это может привести к серьезным послед-
ствиям для общества (некорректные установки прово-
цируют некорректные действия).

Они предлагают варианты действий, например, 
выяснение источника заблуждений (личный опыт и 
когнитивные искажения, СМИ, предшествующая дея-
тельность), разработку алгоритмов стратегий кратко-
срочного вмешательства или мониторинга заблужде-
ний на протяжении всего периода обучения в педаго-
гическом вузе и т. д.

Различные источники заблуждений, по их мнению, 
требуют различного рода подходов к их опровержению и 
строгого контроля релевантности научной доказатель-
ной базы, используемой в качестве контраргументов.

Одновременно с этим авторы признают, что невос-
приимчивость к использованному ими доказательному 
воздействию по его завершении демонстрируют при-
мерно треть участников эксперимента. Наибольшее 
число отметок «Однозначно верные» и «Скорее верные» 
у этой трети испытуемых получили следующие утверж-
дения из опросника, содержащего 70 пунктов верных и 
неверных психологических фактов: дельфинотерапия 
эффективно лечит детей с особыми потребностями; 
наблюдение за чужой агрессией уменьшает агрессивное 
влечение детей; психические функции локализованы во 
впадинах головного мозга; за порождение речи отвечает 
весь мозг; человек использует только 10% потенциала 
головного мозга; мозг содержит особый отдел, отвечаю-
щий за религиозные чувства («Место Бога»).

Это ставит перед исследователями задачу дальней-
шего поиска эффективных способов борьбы с психо-
логическими заблуждениями.

4. Новейшие концепции заблуждений в науке 
и психологии обучения

Государственный университет Центральной Флориды 
(Орландо, США) в 2021 г. представил научной обще-
ственности первый фундаментальный обзор по проблеме 
заблуждений в науке, по сути концепцию заблуждений c 
глубоким анализом огромного объема материалов, опу-
бликованных за всю историю [18]. В этом обзоре с сим-
волическим названием «Трясина заблуждений» (The 
Morass of Misconceptions) даны четкое определение поня-
тия заблуждения, история проникновения заблуждений 
в психологию и другие научные дисциплины, прописаны 
стратегии противодействия.

Авторы обзора МакАффи и Хоффман (2021) рас-
крыли, каким образом заблуждения (они называют их 
также необоснованными утверждениями) влияют на 
преподавание научных дисциплин, в том числе психо-
логии. Они выделяют три момента влияния через каче-
ство обучения (некомпетентность педагогов): непред-
намеренность, неэффективность стратегий обучения, 
некорректные толкования научных фактов.

Изначальными причинами проникновения заблуж-
дений в образовательную среду авторы считают прио-
ритеты личных убеждений над научными фактами и 
доказательствами, а также несостоятельность и «эмо-
циональную заряженность» суждений и игнорирова-
ние доказательств из воспроизводимых научных иссле-
дований. Фактически в этом обзоре впервые описыва-
ется такой источник психологических заблуждений у 
студентов, как ошибки преподавателя.

Заблуждения учителей всех уровней особенно опас-
ны, потому что их убеждения оказывают прямое влия-
ние на разработку ими учебных программ и создание 
эффективной среды обучения [22].

Учителя с неправильными представлениями могут 
фиксировать ложные убеждения в сознании своих уче-
ников [12]. Однако вклад учителей в закрепление пси-
хологических заблуждений студентов все-таки не столь 
велик, а их роль в развенчивании мифов на лекцион-
ных и практических занятиях остается решающей.

Основная трудность, с которой они сталкивают-
ся — диапазон заблуждений у каждого отдельного уче-
ника и отсутствие инструментария, способного цели-
ком охватить многообразие этих заблуждений у всех 
учеников в классе. Используемые опросники, содер-
жащие классические 50 утверждений и дополнитель-
ные 250 не могут охватить весь объем мифологизиро-
ванных психологических представлений, что затруд-
няет отбор тех фактов, которые требуют опровержения 
со стороны учителя. Это привело ученых к поиску 
альтернативного решения вопроса мифологизации в 
психологии. Очевидно, что простое донесение до све-
дения учащихся достоверных психологических знаний 
на занятиях не способно влиять на устойчивость име-
ющихся у них заблуждений.

Одним из рекомендуемых приемов является развенча-
ние психологических заблуждений в классе перед нача-
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лом каждой изучаемой темы. Этот прием не лишен 
рисков. Исследования Норберта Шварца и его коллег 
(Schwarz, Sanna, Skurnik, Yoon, 2007) показывают, что 
иногда опровержение утверждения, такого как «Побочные 
эффекты вакцины против гриппа часто хуже, чем сам 
грипп», может иметь негативные последствия, что приво-
дит к усилению заблуждений о вреде прививок.

По мнению авторов, скорее всего, участники позже 
вспоминают само утверждение, но забывают его «тег 
отрицания», который напомнил бы им о том, что «дан-
ное утверждение неверно». Работа Шварца предполага-
ет, что простого информирования студентов о том, что 
определенные утверждения неверны, часто недостаточ-
но и не избавляет их от заблуждений. Вместо этого тре-
буется предоставить доказательства обратного и объяс-
нить, почему то или иное убеждение ошибочно, связав 
его с фоновыми концептуальными знаниями [21]. Тем 
не менее, есть основания и для оптимизма, например, 
заблуждение, разделяемое большей частью аудитории в 
начале занятия, касающееся того, что зрительное вос-
приятие происходит за счет эмиссии из глаза крошеч-
ных частиц, снижается на 50% в классах, где после раз-
венчивания этого мифа приводится строго научное 
описание процесса зрительного восприятия.

Иногда простого развенчивания мифа недостаточ-
но. Авторы пробуют вместе с учащимися определить, 
что явилось источником данного мифа, насколько этот 
источник надежен, сопровождалось ли принятое на 
веру утверждение эмоциональным всплеском, приво-
дились ли в источнике доказательства достоверности 
сведений.

Наличие у студентов психологических заблуждений 
может стать препятствием к приобретению правиль-
ных знаний, создавать барьеры для обучения. 
Например, студент, который ошибочно полагает, что 
любое улучшение в состоянии клиента с течением вре-
мени напрямую связано с эффектом психотерапии — 
пример ошибки post hoc ergo propter hoc (после этого, 
следовательно, из-за этого). В этом случае ему будет 
трудно оценить необходимость рандомизированных 
контрольных групп в исследовании результатов психо-
терапии [32].

Проводимая таким образом работа объективно сни-
жает число заблуждений у студентов, но максимально 
эффективным считается формирование критического 
мышления у студентов.

Исследований, ориентированных на выявление 
взаимосвязи между заблуждениями, академической 
успеваемостью и критическим мышлением у студен-
тов-психологов, не так много, но в них последняя 
переменная практически всегда определяется как 
играющая существенную роль в сокращении числа 
заблуждений.

Например, в исследовании Ковальски и Тейлор 
(2009) не было обнаружено никакой связи между ака-
демической успеваемостью студентов и их восприим-
чивостью к заблуждениям до вводного курса психоло-
гии, а успевающие и неуспевающие студенты демон-

стрировали сходный набор психологических мискон-
цепций [15]. Однако после завершения курса была 
выявлена статистически значимая связь между способ-
ностью студентов к критическому мышлению и коли-
чеством фиксируемых у них ошибочных суждений. 
Успеваемость учащихся слабо коррелировала с первы-
ми двумя параметрами. Другими словами, независимо 
от академических успехов, студенты, способные мыс-
лить критически при оценке вновь полученной инфор-
мации, оказались более устойчивы к зарождению 
мифологизированных представлений о психологиче-
ских явлениях.

В небольшом количестве исследований напрямую 
сравнивалось, является ли общее и предметно-специ-
фическое критическое мышление предиктором акаде-
мической успеваемости и отказом от ранее сложивших-
ся заблуждений. Полученные в этих работах данные во 
многом носят предварительный характер и четкого 
ответа на поставленный вопрос пока не получено.

Изучению подвергался и так называемый «эффект 
отскока», когда неточности, заблуждения в рамках 
одного класса или курса временно уменьшаются, но, 
тем не менее, вновь возникают, как только содержание 
курса переходит в другие области [17].

В работах последних лет анализ критического мыш-
ления как регулятора подверженности заблуждениям 
все чаще осуществляется с использованием достиже-
ний нейронауки.

Группа индонезийских психологов из нескольких 
университетов страны, представила в 2021 г. свою кон-
цепцию критического мышления как реально работа-
ющего предиктора распространенности заблуждений в 
студенческой среде [23].

Исследователи исходили из имеющихся в литерату-
ре данных о том, что критическое мышление позволяет 
осознанно определить, принимается или отклоняется 
то или иное утверждение, т. е. понимать и оценивать 
аргументы. Результаты работы со студентами показа-
ли, что развитая система критического мышления — 
оперативная память, когнитивная гибкость, тормоз-
ной (ингибирующий) контроль — означают высокие 
шансы на устойчивость к заблуждениям. При этом 
когнитивная гибкость сама по себе не гарантирует 
сопротивляемости заблуждениям, а лишь позволяет 
плавно и пластично адаптироваться к изменениям 
приоритетов и правил поведения.

Авторы полагают, что если не поступает корректи-
рующей информации о необходимости включения 
адаптивной функции, то нет необходимости подклю-
чения когнитивной гибкости и риск неправильного 
представления в психологии может реализоваться. 
Они пришли к выводу, что чем выше критическое 
мышление, оперативная память и тормозной (ингиби-
рующий) контроль, тем ниже риск подверженности 
заблуждениям в психологии. При этом ведущая пре-
дикторная функция принадлежит тормозному контро-
лю (11,4%); оперативная память регулирует данный 
риск всего на 2,6%.
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5. Исследования, освещающие различные подходы 
к проблеме психологических заблуждений

Современные высокие технологии предоставляют 
ученым ценные инструменты для глобальной профи-
лактической и информационно-просветительской 
работы с ложными представлениями о психологии.

В исследовании группы испанских ученых, специа-
листов Автономного Университета Мадрида UAM и 
Национального дистанционного университета, UNED, 
в 2019 г. приводятся сведения о том, что носители 
«популярной психологии» (с определенным набором 
заблуждений), изучая психологию классическую, с тру-
дом признают факты несостоятельности своих пред-
ставлений в силу собственной консервативности. 
В качестве приоритетных источников заблуждений уче-
ные рассматривают давность обучения и привержен-
ность к чтению научно-популярной литературы [29].

Авторы исследования полагают, что заблуждение в 
вопросах психологии образования может сформиро-
ваться в самой образовательной среде, если она инертна, 
не разъясняет фундаментальных основ предмета, не вос-
принимается реципиентами (эффект отскока). Также 
упоминается неспецифический фактор «засорения» 
блогов и социальных сетей искаженной информацией.

В дальнейшем эта исследовательская группа под-
твердила свои наблюдения в совместной работе с 
сотрудниками Мадридского Национального 
Университета дистанционного образования. 
Совместно они провели исследование различий в при-
верженности психологическим мифам среди бакалав-
ров очного и дистанционного обучения [30].

Расширив свои предшествующие результаты, 
исследовательская группа сосредоточила внимание на 
отсутствии в высшей школе единого мнения о том, 
насколько университетское образование защищает от 
веры в мифы, а также о сравнительной степени влия-
ния иных «агентов общения» — сверстников, средств 
массовой информации и семьи.

Авторы сформулировали рабочую гипотезу об 
устойчивости психологических мифов и постулирова-
ли, что бакалавры, начинающие изучать психологию, 
могут иметь неточную и противоречивую информацию 
о поведении человека. Сочетание веры в миф с влия-
нием ложных фактов от «агентов общения», в зависи-
мости от его интенсивности и периодичности, способ-
ствует формированию предвзятости. В своей статье 
они анализируют образовательные переменные, опре-
деляющие успеваемость бакалавра по психологии: этап 
обучения, погруженность в усвоение дисциплины 
(активное участие в семинарах), посещаемость лекци-
онных курсов. Оказалось, что существенное значение 
имеет формат обучения — очное или онлайн. При 
очной форме обучения преодоление мифов проходит 
быстрее, а эффект более длительный.

Эмпирически было подтверждено, что перечислен-
ные выше три академических фактора действительно 
значимы для определения уровня веры в психологиче-

ские мифы. На старших курсах вера в мифы снижает-
ся. Студенты онлайн-университета демонстрируют 
уровень веры бoльший, чем обучающиеся в режиме 
«лицом к лицу»; в онлайн-университете спустя год 
вера в мифы снижается, но не достигает того уровня, 
который свойственен студентам очного обучения.

Собственная осведомленность о научных достиже-
ниях (научная грамотность) в данном исследовании не 
была ключевым фактором снижения веры в мифы.

В проанализированных нами источниках встреча-
ется мнение о том, что заблуждения объективно сопро-
вождают процесс преподавания любого предмета, в 
том числе иностранного языка, и их анализ желателен 
для выявления универсальных механизмов зарожде-
ния заблуждений и их преодоления.

Иранский ученый Hadi Farjami (2020) классифициру-
ет заблуждения педагога и учащихся в обучении ино-
странному языку и делит их на четыре группы: 1) о целях 
изучения языка (мотивации); 2) о природе языка (набор 
правил); 3) о стратегиях изучения языка (поиск эффек-
тивных); 4) неправильное представление об элементах 
языка (словарный запас, правила грамматики и пр.) [7].

Этот автор акцентирует необходимость создания и 
поддержания обратной связи с классом. Примером 
такой связи можно считать систему «ловушек», пред-
усматривающую обмен мнениями между учителем и 
учащимися относительно возможных и явных заблуж-
дений. При этом подчеркивается, что учитель заведомо 
должен обладать компетенцией распознавания заблуж-
дений, которые «могут загрязнять межъязыковую 
систему учащегося», т. е. систему между его родным 
языком и изучаемым.

Дидактически ценный вывод этой работы состоит 
в том, что заблуждения могут подавить даже большой 
потенциал учащегося и сорвать попытку обучения. 
На практике же формирование некорректных пред-
ставлений во время обучения у учащихся не принима-
ется во внимание учителем. В то же время важно, 
чтобы педагоги четко представляли, как учащиеся 
воспринимают поступающую к ним информацию. 
Данные выводы несомненно применимы к любому 
процессу обучения и могли бы быть учтены в ходе 
профессиональной подготовки психологов. Однако 
недостатком данной работы можно считать ее декла-
ративный характер и отсутствие описаний конкрет-
ных приемов работы по зондированию характера 
формируемых у учащихся знаний.

Разработка ученых Angelo State University (штат 
Техас, США) посвящена разрушению мифов в сфере 
психопатологии [6]. Ее авторы задались вопросом: 
могут ли разрушение мифов в ходе слушания специ-
альных курсов психологии (на примере психопатоло-
гии), или работа с психомифологией быть эффектив-
ным образовательным инструментом. Они пришли к 
утвердительному заключению и предложили исполь-
зовать подход разрушения мифов о личностных рас-
стройствах, в частности шизофрении, на уровне бака-
лавриата как способ формирования научного мышле-
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ния и навыка распознавания маскирующих симптомов 
и психологических барьеров к обращению за помощью 
(стигматизации).

В статье приводится перечень самых поддерживае-
мых и самых непризнанных мифов по психологии. 
В числе первых — диагностические критерии психиче-
ских и психологических расстройств, фальсификация 
диагнозов как способ избежать судебного процесса и 
штрафов. В числе вторых — стандартное (стереотип-
ное) мышление терапевтов, специалистов, природа 
пищевых расстройств у женщин, природа СДВГ и др. 
Авторы предупредили о необходимости высоких пси-
хотерапевтических и психосоциальных компетенций 
при использовании подхода развенчивания или по 
крайней мере дискуссий о мифопсихологии личност-
ных расстройств и привлечении арсенала истинно 
научных аргументов.

6. Заключение

Проблема мисконцепций в психологии, невзирая 
на пристальное внимание к ней на протяжении многих 
лет, оставляет впечатление слабо изученной. Причиной 
этого может быть как недостаточная методологическая 
база исследований, так и слабо разработанный инстру-
ментарий научного поиска.

Остаются недостаточно подтвержденными страте-
гии противодействия мифологизированным убежде-
ниям в образовательном пространстве — способы их 
преодоления и их эффективность все еще остаются 
предметом научной дискуссии.

Большая часть исследований мисконцепций в пси-
хологии опирается почти исключительно на анкеты и 
самоотчеты испытуемых. Участники экспериментов 
регистрируют свое согласие или несогласие с серией 
утверждений, используя дихотомический формат отве-

та «истина/ложь», да и сами опросники в последнее 
время все чаще подвергаются критике из-за неодно-
значности тестовых заданий.

В то же время, многочисленные методы, разрабо-
танные для измерения заблуждений, такие как ком-
пьютеризированная оценка, интервью, открытые 
вопросы, концептуальное картирование, практически 
не используются. Вероятно, причина кроется в слож-
ности их адаптации к психологической реальности 
(некоторые из них были созданы для других научных 
областей).

Будущие исследования могли бы включать новые 
процедуры из других дисциплин (например, компью-
теризированную оценку, интервью и открытые вопро-
сы) в сопоставлении с результатами выполнения этих 
задач с существующими вопросниками. Использование 
такой стратегии помогло бы преподавателям лучше 
определить законные методы оценки знаний и убежде-
ний своих учеников.

В качестве перспективных задач исследования 
мисконцепций в психологии, по всей видимости, 
необходимы следующие шаги:

1) произвести точную индексацию психологиче-
ских заблуждений и тщательно изучить используемые 
для этого процедуры;

2) определить, влияет ли формулировка утвержде-
ний и структура вопросников на степень, в которой 
учащиеся подтверждают наличие у них заблуждений. 
Это помогло бы выявить, возникают ли заблуждения 
из-за ошибочных знаний или в результате используе-
мых измерительных приемов;

3) убедиться в полезности альтернативных проце-
дур выявления мисконцепций, выходящих за рамки 
опросников и самоотчетов;

4) расширить диапазон приемов, направленных на 
преодоление заблуждений в студенческой среде и в 
популяции в целом.
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В статье представлен анализ зарубежных исследований феномена самозванца. Лица с выраженным 
феноменом самозванца не могут принять собственный профессиональный успех и опасаются разоблаче-
ния, что является для них препятствием построению карьеры. В последние годы в зарубежной литературе 
отмечаются повышенный интерес к изучению данного феномена и четко выраженная тенденция роста 
количества научных публикаций на эту тему. В статье систематизированы современные исследования 
феномена самозванца, которые могут быть объединены в три большие группы: исследования в професси-
ональной среде, исследования феномена самозванца и других личностных диспозиций, изучение психоме-
трических свойств шкал для измерения данного феномена, а также имеющихся адаптаций на другие 
языки. Обсуждается вопрос определения данного феномена, показана актуальность его изучения в России, 
сформулированы основные направления дальнейших исследований. Важными задачами являются уточне-
ние определения феномена самозванца, его факторной структуры. В перспективе рассматривается воз-
можность изучения феномена самозванца на выборках работающих взрослых и использования методов 
многофакторного анализа при обработке данных. Подчеркивается необходимость научного изучения 
способов преодоления или уменьшения выраженности феномена самозванца.

Ключевые слова: феномен самозванца, шкалы измерения, профессиональная среда, самооценка, психо-
логическое благополучие.
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Введение

Термин «феномен самозванца» (Impostor 
Phenomenon) был введен в науку П. Кланс в 1978 г. [8]. 
Феномен самозванца — комплекс эмоциональных, ког-
нитивных и поведенческих особенностей, проявляю-
щихся в убежденности человека в том, что его успех 
зависит исключительно от случайного стечения обстоя-
тельств, непредвиденной ошибки или личного обаяния. 
Даже объективные профессиональные достижения и 
признание окружающих не дают таким людям возмож-
ности принять обоснованность своего успеха. 
Сотрудники с выраженным феноменом самозванца не 
могут объективно оценить свои достижения, верят, что 
у окружающих есть завышенные ожидания по отноше-
нию к их способностям и возможностям. Они испыты-
вают страх оценки, так как опасаются разоблачения [9], 
и полагают, что не соответствуют организационной 
среде, несмотря на высокую квалификацию и впечатля-
ющие объективные профессиональные результаты [17].

Первоначально в исследованиях П. Кланс было 
выявлено, что данный феномен чаще проявляется у 
женщин на высоких позициях в организационной 
иерархии или имеющих успешную академическую 
карьеру [8].

В дальнейших исследованиях было показано, что 
феномен самозванца распространен шире [24; 26]. Он 
характерен для групп расовых и этнических мень-
шинств [3], сексуальных меньшинств [19], профессио-
нальных групп, где успех не поддается количественно-
му исчислению [24], а также для тех, кто в обществе 
считается экспертами или специалистами, благодаря 
возрасту или накопленным знаниям [5]. В современ-
ных исследованиях высказывается мнение, что рас-
пространенность феномена самозванца не зависит от 
пола или возраста [9].

В последние годы повышается интерес к данному 
феномену, отмечается возрастание количества публи-
каций о феномене самозванца, как в научной, так и 
научно-популярной литературе [27]. Одним из под-
тверждений растущего интереса к этому объекту стало 
почти одновременное появление в 2019 г. двух систе-
матических обзорных статьей по феномену самозванца 
[18; 27], а также опубликованного комментария к 
одному из систематических обзоров, расширяющего и 
дополняющего его [9].

Первый систематический обзор [27], опубликован-
ный в США, объединяет статьи, касающиеся распро-
страненности, предикторов и способов снижения 
выраженности феномена самозванца. В обзоре отмеча-
ется, что с 1990 по 2019 гг. было опубликовано 284 рабо-
ты по феномену самозванца, причем половина из них 
появилась в период с 2014 по 2019 г. Исследования 
проводились в США, Канаде, Австрии, Австралии, 
Новой Зеландии, Германии, Иране, Великобритании, 
Бельгии и Корее; а распространенность феномена 
варьировалась от 9 до 82% в зависимости от использу-
емой шкалы и границ нормы выраженности феномена.

Второй систематический обзор статей о феномене 
самозванца опубликован в Австралии и анализирует 
статьи, темой которых являются шкалы измерения 
данного феномена, психометрические свойства имею-
щихся шкал, адаптации на другие языки [18]. В обзоре 
было проанализировано шесть баз электронных науч-
ных ресурсов и показано, что с 1978 г. в зарубежных 
научных журналах опубликовано более 1200 исследо-
ваний, посвященных феномену самозванца, при этом 
80% работ появилось за последние 20 лет.

В массиве научных работ, посвященных феномену 
самозванца, можно выделить несколько крупных 
направлений: 1) исследование феномена самозванца в 
профессиональной среде; 2) связь его с другими явле-
ниями психики; 3) психометрические свойства шкал 
для измерения данного феномена. Предварительный 
анализ отечественных исследований показал, что пер-
вые исследования феномена самозванца в России 
были проведены в 2021 г. [1].

Представляется, что обзор зарубежных исследова-
ний феномена самозванца вносит вклад в расширение 
проблемного поля отечественной психологии и откры-
вает возможности проведения широкого спектра 
эмпирических исследований в России.

Исследования феномена самозванца 
в профессиональной среде

Феномен самозванца значительно влияет на то, как 
работники, выполняющие свои служебные обязанно-
сти, проявляют себя в профессиональной среде [9], 
поэтому внимание ряда исследователей обращено 
именно на эту проблему. Показано, что феномен само-
званца часто проявляется в новых профессиональных 
ситуациях, при вхождении в новую должность [7] или 
в начале успешной карьеры [29]. Он развивается в 
условиях, когда люди предпринимают попытки моди-
фицировать свое поведение, чтобы успешно адаптиро-
ваться к новой рабочей ситуации или завоевать авто-
ритет в новой группе [33]. Ряд исследований показыва-
ет, что развитие феномена самозванца может быть 
связано с изменением социального положения, изме-
няющимися профессиональными контекстуальными 
факторами [21; 31]. Таким образом, феномен само-
званца может быть отнесен к факторам, которые пре-
пятствует профессиональным достижениям [20], при-
водят к негативным эмоциональным состояниям на 
рабочем месте [2].

Результаты исследований показывают, что сотруд-
ники с феноменом самозванца подвержены высокому 
уровню стресса [2], прокрастинации [28], профессио-
нальному выгоранию [38], не испытывают удовлетво-
рения от выполнения работы или построения карьеры 
[31], не склонны занимать более высокие должности в 
организации, пытаются избежать ответственности 
[20]. Как правило, в случае получения сложной задачи 
сотрудники с выраженным феноменом самозванца 
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начинают сильно беспокоиться и прикладывают нео-
правданно много сил для выполнения этого задания. 
Превосходное выполнение этого задания не облегчает 
положение, не повышает самооценку. Такая ситуация 
называется «циклом самозванца», или «ловушкой 
самозванца», когда отлично выполненное дело приво-
дит только к усилению тревоги по поводу возможной 
неудачи в будущем, что объясняет необходимость при-
лагать еще больше усилий, чтобы реальная ситуация не 
стала известна окружающим, и, как следствие, нарас-
танию тревоги, неудовлетворенности, стресса [8].

Группа исследователей в Бельгии [11] в 2015 г. изу-
чала, как феномен самозванца связан с результатами 
профессиональной деятельности. В исследовании 
принял участие 201 сотрудник с высшим образовани-
ем, средний возраст респондентов составил 36 лет. 
Участники исследования занимали должности на раз-
ных уровнях организационной иерархии. Авторы изу-
чали взаимосвязь феномена самозванца с удовлетво-
ренностью работой, общественно значимым поведе-
нием сотрудников (organizational citizenship behaviour) 
и приверженностью организации (organizational 
commitment).

Результаты множественного регрессионного анали-
за показали, что феномен самозванца делает отрица-
тельный вклад в удовлетворенность работой и обще-
ственно значимое поведение сотрудников и положи-
тельный вклад — в приверженность организации. 
Авторы исследования приходят к выводу, что сотруд-
ники с выраженной чертой феномена самозванца 
демонстрируют меньшую удовлетворенность работой, 
менее склонны принимать участие в общественно зна-
чимых проектах организации и склонны оставаться в 
одной организации долгое время, вероятно потому, 
что материальные, социальные и психологические 
издержки, связанные с поиском новой работы, вос-
принимаются как слишком высокие. По мнению авто-
ров исследования, в основе низкой удовлетворенности 
работой у «самозванцев» лежат страх разоблачения, 
высокий уровень тревожности и сомнения в собствен-
ной компетентности.

Тот факт, что сотрудники с выраженной чертой 
самозванца менее склонны принимать участие в обще-
ственно значимых проектах организации, выходящих 
за рамки должностной инструкции, объясняется огра-
ниченностью их личностных ресурсов. Сотрудники с 
феноменом самозванца тратят очень много сил и энер-
гии на выполнение непосредственных обязанностей и 
находятся в постоянном страхе разоблачения. 
Поскольку высокие личностные достижения являются 
необходимой составляющей относительного психоло-
гического комфорта таких сотрудников, а ресурсы 
ограничены, у них просто не остается ни сил, ни вре-
мени для участия в общественно значимых проектах 
работодателя. Сотрудники с феноменом самозванца 
склонны выражать приверженность организации, так 
как считают, что в текущий момент они имеют более 
высокий уровень ответственности и заработной платы, 

чем заслуживают, и не смогут найти работу такого же 
уровня в другой организации.

Серия исследований феномена самозванца в про-
фессиональной сфере была выполнена в Австрии в 
2016—2017 гг. [20; 21]. Ученые из университета 
Зальцбурга изучали субъективно и объективно значи-
мые результаты деятельности с точки зрения сотрудни-
ков и организации в зависимости от выраженности 
феномена самозванца. К субъективно значимым резуль-
татам деятельности авторы отнесли удовлетворенность 
работой и карьерой и то, насколько сотрудники считали 
себя ценными специалистами с точки зрения работы в 
текущей организации и возможностей поиска работы 
на внешнем рынке. К объективно значимым результа-
там с точки зрения сотрудника относилась величина 
заработной платы и количество повышений по карьер-
ной лестнице на протяжении работы в организации. 
К значимым результатам деятельности с точки зрения 
организации авторы исследования отнесли обществен-
но значимое поведение сотрудников и приверженность 
организации. В исследовании приняли участие 
238 сотрудников австрийских организаций, средний 
возраст респондентов составил 37 лет. Исследование 
проводилось с помощью параллельного множественно-
го анализа медиации. Результаты исследования показы-
вают, что феномен самозванца отрицательно коррели-
рует со всеми субъективно и объективно значимыми 
результатами деятельности, а также с общественно зна-
чимым поведением сотрудников, как и в предыдущем 
исследовании. Далее авторы изучали эффект медиации 
таких факторов, как восприятие собственной карьеры и 
гибкости карьерной траектории между феноменом 
самозванца и результатами деятельности.

Оказалось, что отрицательное восприятие карьер-
ных возможностей является медиатором между фено-
меном самозванца и субъективно значимыми резуль-
татами деятельности; меньшая гибкость карьерной 
траектории является медиатором между феноменом 
самозванца и объективно значимым результатам дея-
тельности, а также между феноменом самозванца и 
общественно значимым поведением сотрудников. 
Авторы приходят к общему выводу, что отрицательное 
воздействие феномена самозванца на результаты дея-
тельности может объясняться с помощью субъектив-
ных факторов управления карьерой, а именно негатив-
ным восприятием собственной карьеры и гибкости 
карьерной траектории.

Группа исследователей в США в 2018 г. под руко-
водством Х. Хатчингс [13] изучала связь феномена 
самозванца с эмоциональным истощением и удовлет-
воренностью работой, а также стратегии уменьшения 
стресса, которые используют сотрудники с выражен-
ным феноменом самозванца. В исследовании приняли 
участие 310 преподавателей высших учебных заведе-
ний, возраст участников исследования авторы статьи 
не указывают. Результаты исследования показали, что 
феномен самозванца положительно связан с эмоцио-
нальным истощением и отрицательно — с удовлетво-
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ренностью работой, в то время как копинг-стратегия 
избегания выступает медиатором между феноменом 
самозванца и эмоциональным истощением. Авторы 
выстраивают логическую последовательность, которая 
показывает, почему сотрудники с высоким феноменом 
самозванца не удовлетворены работой. Поскольку 
такие сотрудники в основном полагаются на копинг-
стратегию избегания для уменьшения стресса, это при-
водит к эмоциональному истощению, а вследствие 
эмоционального истощения возникает неудовлетво-
ренность работой.

Представляется, что изучение феномена самозван-
ца в профессиональной среде особенно важно с точки 
зрения развития человеческих ресурсов, так как фено-
мен самозванца является возможным психологиче-
ским барьером для построения успешной карьеры и 
реализации профессионального потенциала у высоко-
эффективных сотрудников.

Исследования феномена самозванца 
и других личностных диспозиций

Взаимосвязь феномена самозванца с «большой 
пятеркой» черт личности изучена достаточно подробно, 
а наиболее стабильные корреляции воспроизводятся во 
всех исследованиях в независимости от социально-
демографических характеристик выборки. Так, во всех 
исследованиях была обнаружена сильная положитель-
ная взаимосвязь между феноменом самозванца и ней-
ротизмом и сильная отрицательная связь между фено-
меном самозванца и добросовестностью [4; 11; 25; 35]. 
С другой стороны, особенности корреляций с осталь-
ными чертами большой пятерки черт личности значи-
тельно различались в проведенных исследованиях. Так, 
значимая низкая отрицательная корреляция между экс-
траверсией и феноменом самозванца была выявлена 
только в половине исследований [11], а значимая низ-
кая отрицательная корреляция между феноменом само-
званца и доброжелательностью была показана только на 
корейской выборке [25]. Подобная вариативность взаи-
мосвязей может объясняться размером и культурными 
особенностями выборки, а также используемой шкалой 
для измерения феномена самозванца.

В ряде зарубежных исследований изучается связь 
между перфекционизмом и феноменом самозванца, 
поскольку носители данных черт имеют ряд общих 
особенностей, а именно, склонны к установлению 
недостижимых целей, испытывают страх неудачи, 
отсутствие удовлетворения от хорошо выполненной 
работы, прокрастинацию, склонны к высокой само-
критике [15; 23; 30]. В исследовании 2018 года, прове-
денном учеными из США [30], показан механизм 
формирования взаимосвязи между этими двумя лич-
ностными диспозициями. Авторами установлено, что 
низкая самооценка выступает медиатором во взаимос-
вязи между перфекционизмом и феноменом самозван-
ца. В исследовании 2020 года, проведенном в Германии 

[23], было показано, что только дезадаптивный (в про-
тивоположность адаптивному) перфекционизм явля-
ется предиктором феномена самозванца. Поведение 
лиц с выраженным феноменом самозванца основано 
на убеждении, что окружающие имеют крайне высо-
кие ожидания по поводу их результатов в учебе или на 
работе, а не на установлении высоких ожиданий от 
результатов собственной деятельности.

Эти данные хорошо соотносятся с исследованием 
под руководством К. Ванга [37], где показано, что 
наличие дезадаптивного перфекционизма в сочетании 
с феноменом самозванца приводит к депрессии и 
высокой тревожности.

В рамках данной группы исследований также было 
показано, что феномен самозванца имеет отрицатель-
ные корреляции с самооценкой и самовосприятием [29] 
и положительные — с тревожностью и депрессией [34].

Шкалы измерения феномена самозванца

Имеющиеся шкалы для измерения феномена само-
званца базируются на четырех концепциях данного 
феномена, представленных: Шкалой феномена само-
званца (Дж. Харви) [19], Шкалой феномена самозван-
ца (П. Кланс) [14], Шкалой субъективного обмана 
(Дж. Коллигиан и Р. Стернберг) [16], Шкалой само-
званца (М. Лири) [36]. Изучение валидности, надеж-
ности, психометрических свойств данных шкал, а 
также их адаптаций на другие языки можно отнести к 
третьей значительной группе исследований феномена 
самозванца.

Первая шкала измерения феномена самозванца 
была предложена Дж. Харви в 1981 г. [19]. Автор шкалы 
наблюдал невозможность высокоуспешных сотрудни-
ков принять собственный успех, которая особенно 
часто проявлялась в ситуации получения ими сложных 
или ответственных заданий. Дж. Харви описала фено-
мен самозванца и предложила первую шкалу для его 
измерения, состоящую из 14 утверждений. Поскольку 
данная шкала была разработана на студенческой 
выборке, возникла необходимость в ее доработке. 
В 1985 г. появилась Шкала феномена самозванца 
П. Кланс [14]. Данная шкала состоит из 20 утвержде-
ний, которые объединены в три подшкалы: Обман, 
Обесценивание и Удача, — и базируется на определе-
нии феномена самозванца как отсутствии способности 
к объективной оценке собственных достижений и при-
писывании успеха внешним факторам. При этом в 
одном из последних исследований психометрических 
свойств данной шкалы [32] была проверена ее трех-
факторная, двухфакторная и однофакторная структу-
ра. На основе конфирматорного факторного анализа 
авторы убедительно показывают, что однофакторная 
модель является наиболее приемлемой.

Шкала феномена самозванца П. Кланс является 
наиболее изученной; при ее адаптации на немецкий 
[6], корейский [25] и русский [1] языки были получены 



120

Sheveleva M.S.
Impostor Phenomenon:

an Overview of Foreign Studies
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 2, pp. 116—124.

Шевелева М.С.
Феномен самозванца:
обзор зарубежных исследований
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 2 С. 116—124.

хорошие психометрические показатели, а также обна-
ружено, что данный феномен характерен не только для 
представителей англо-саксонской культуры.

Позднее появилась концепция феномена самозван-
ца как субъективного обмана [16]. Авторы 
Дж. Коллигиан и Р. Стернберг описывают феномен 
самозванца как многофакторный феномен и дополня-
ют имеющиеся определения сомнениями в собствен-
ном социальном имидже, необходимостью в позитив-
ном формировании и управлении этим имиджем, а 
также описанием особенностей формирования субъ-
ективного образа обманщика. Авторы вводят понятие 
«субъективного обмана», так как с их точки зрения 
феномен самозванца базируется на постоянной само-
критике, иллюзии обмана окружающих и непрекраща-
ющемся бдительном контроле того впечатления, кото-
рое индивид производит на окружающих.

Шкала субъективного обмана Коллигиана и 
Стернберга включает 51 утверждение и характеризует-
ся многофакторной структурой. Авторы объединяют 
имеющиеся утверждения в две подшкалы: отсутствие 
аутентичности и самообесценивание.

Концепция феномена самозванца М. Лири, кото-
рая привела к разработке четвертой шкалы для измере-
ния данного феномена, обращает внимание на имею-
щиеся различия в том, как, по мнению лиц с феноме-
ном самозванца, их оценивают окружающие, и реаль-
ными оценками окружающих. Именно поэтому 
М. Лири с коллегами считают, что центральным поня-
тием для описания феномена самозванца является 
отсутствие внутренней аутентичности. В связи с этим 
авторы предлагают однофакторную шкалу, состоящую 
из 7 утверждений, измеряющую страх разоблачения.

На настоящий момент нет единого мнения о том, 
какая шкала лучше измеряет феномен самозванца [14]; 
при этом шкала П. Кланс является наиболее распро-
страненным диагностический инструментом из опи-
санных выше благодаря ее краткости, надежности и 
дискриминативной способности, особенно в случае 
работы с неклиническими выборками [12].

Кроме того, открытым остается вопрос и о фактор-
ной структуре шкал. Несмотря на тот факт, что шкалы 
Дж. Харви, П Кланс, Дж. Коллигиана и Р. Стернберга 
являются многофакторными, в подавляющем боль-
шинстве проведенных исследований они используют-
ся как однофакторные с подсчетом общего количества 
баллов [18].

Заключение

Актуальность изучения феномена самозванца в 
России определяется несколькими контекстуальными 
факторами.

Во-первых, в текущей экономической ситуации 
перед компаниями стоит задача повышения произво-
дительности труда, развития профессионального 
потенциала сотрудников, удержания высокоэффек-

тивных специалистов, какими обычно и являются 
сотрудники с выраженным феноменом самозванца.

Во-вторых, в условиях возрастания доли удаленной 
работы сотрудники могут сталкиваться с большим 
уровнем ответственности и снижением поддержки со 
стороны организации и руководителей. Обе эти пере-
менные приводят к усилению выраженности феноме-
на самозванца [27].

В-третьих, существует мнение, что современное 
общество, завышенные родительские ожидания и 
работа в коммерческих организациях, ориентирован-
ных на эффективность и успех, не допускающих воз-
можности ошибок, являются провоцирующим факто-
ром для формирования феномена самозванца [10].

Основываясь на приведенном выше обзоре зару-
бежной литературы, можно выделить ряд перспектив-
ных областей для исследования феномена самозванца 
или так называемых «белых пятен» в научном знании:

1) в систематических обзорах отмечается острая 
необходимость исследований феномена самозванца на 
выборках работающих взрослых, так как подавляющее 
большинство имеющихся работ выполнены на выбор-
ке студентов со средним возрастом 20 лет [27];

2) в большинстве имеющихся теоретических кон-
цепций феномен самозванца описывается как много-
факторный феномен, однако в эмпирических исследо-
ваниях шкалы используются как однофакторные, 
авторы считают общие баллы и определяют нормы 
выраженности явления [17]; в результате вопрос о фак-
торной структуре имеющихся шкал, а также о шкале, 
которая могла бы считываться «золотым стандартом» 
для измерения феномена самозванца, остается откры-
тым и требует дальнейшего изучения;

3) ряд ученых высказывают мнение, что феномен 
самозванца может зависеть не только от черт личности 
(невротизм, перфекционизм, низкая самооценка), но 
и от внешних факторов. Культурный, социальный и 
организационный контекст, ориентированный на 
достижения и не допускающий возможности ошибки, 
может провоцировать формирование и развитие фено-
мена самозванца; следовательно, такие факторы нуж-
даются в тщательном изучении и систематизации [10];

4) существует необходимость научного изучения 
способов преодоления или уменьшения выраженности 
феномена самозванца (варианты организационной 
поддержки, менторство, коучинг, групповая терапия, 
включение информации о существовании такого 
феномена в программы первичной организационной 
ориентации, тренинги личностного роста и личной 
эффективности) [22].

Таким образом, наблюдается повышение интереса 
к изучению феномена самозванца, что выражается в 
ярко выраженном росте количества научных публика-
ций с 2015 г., появлении метаисследований, а также 
увеличении научно-популярных публикаций, посвя-
щенных феномену самозванца.

Кроме того, в исследованиях отмечается широкая 
распространенность феномена самозванца, не ограни-
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ченная возрастными рамками, социальным статусом 
или полом. К важнейшим задачам изучения феномена 
самозванца можно отнести уточнение определения 

феномена, его факторной структуры, способов прео-
доления, а также выявление внешних факторов, про-
воцирующих формирование феномена самозванца.
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В статье представлен обзор зарубежных исследований применения театральных практик и методов дра-
мапедагогики в африканских образовательных и гуманитарных организациях. В рамках этой проблемы дан 
краткий исторический экскурс об истории развития африканского перформативного искусства в целях 
обучения и просвещения. Рассмотрены теоретические подходы к наиболее востребованным театрализо-
ванным практикам для развития и интеграции местных общин, сохранения и межпоколенной трансляции 
самобытного культурного наследия. Такая деятельность служит также целям повышения осведомленности 
населения в области общегуманитарных проблем безопасного поведения и современных вызовов челове-
честву и локальным этносообществам. В этом контексте приведены примеры образовательных проектов по 
противодействию распространению заболеваний, примирению конфликтующих сторон, усвоению школь-
ного материала, в основу которых положены принципы драмапедагогики. Обсуждаются и анализируются 
основные факторы и мотивы востребованности театра как технологии образования и воспитания, специ-
фика театрализации учебного и воспитательного процесса в странах Африки. Подчеркивается, что театр 
относится к эффективным инструментам для информационно-просветительской работы в ситуациях рас-
пространения различных социально опасных заболеваний и мирного урегулирования конфликтов между 
враждующими этническими группами и племенами.

Ключевые слова: театральная деятельность, драмапедагогика, прикладной театр, театр для развития, 
обучение, воспитание, дети, подростки.
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The article presents an overview of the research works related to the issues of implementation and use of theatri-
cal practices and drama-based methods in African educational and humanitarian organizations. In accordance with 
this area of research, the article provides a brief historical review on the development of African performing arts for 
the educational purposes. It also presents theoretical approaches to the most demanded and efficient theatrical prac-
tices for the local communities that are focused on their development and integration, heritage preservation and 
transfer of their original culture from one generation to the next. Also, such practices serve to raise awareness among 
the population concerning general humanitarian problems such as safe behavior models, contemporary challenges 
and threats to local ethnic communities and humanity in general. Within this context the paper gives a number of 
examples of educational projects that are based on the on principles of drama-based pedagogy and deal with the 
spread of diseases, reconciliation of conflicting parties, school knowledge acquisition. The article discusses and 
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Введение

Применение приемов театральной педагогики в 
обучении (коммуникативно-театральный метод, метод 
театрализации/драматизации, имитационно-игровой 
метод, музыкально-сценическое обучение, этюдный 
метод и др.) насчитывает не одно столетие [2; 5; 6]. С их 
помощью педагог может развить у обучающихся худо-
жественный вкус, учебную мотивацию, критическое 
мышление, повысить уровень рефлексии, сформиро-
вать коммуникативные навыки и творческие способ-
ности, повысить социальную адаптацию [3].

Также театральные практики в школе помогают 
сплотить учебный коллектив, противостоять буллингу, 
интегрировать детей с ОВЗ или обучающихся из групп 
социального риска (детей-мигрантов, подростков, 
склонных к зависимости и др.) [4]. Однако цели и 
формы театральной деятельности, применяемой в 
образовательных целях, значительно различаются в 
зависимости от исторического опыта и культурных 
традиций конкретного региона.

В зарубежном педагогическом сообществе принято 
считать, что предпосылки для применения театраль-
ной деятельности в образовательных целях на систем-
ной основе были заложены в начале XX века, в само-
стоятельное педагогическое направление применение 
театрализации в обучении оформилось в 1950—1960 гг. 
[33]. В Великобритании театральные подходы в обуче-
нии получили известность как театр в образовании 
(theatre in education), в США — как драма в образовании 
(drama in education). Впоследствии театр стал широко 
применяться в педагогической практике не только в 
странах Северной Америки, Европы и в Австралии, но 
также с 1930-х годов и в странах Африки, находивших-
ся в тот период под прямым колониальным давлением 
развитых западных стран [23].

Движение по театрализации образования на афри-
канском континенте стало набирать силу после 1945 г. 
ввиду возникновения новых государств1, приобрете-
ния ими субъектной независимости после Второй 

мировой войны. Со временем возникшие благодаря 
западному влиянию африканские театральные практи-
ки в обучении и просвещении обогатились местными 
культурами и традициями в образовании. В свою оче-
редь они стали оказывать влияние на понимание теа-
тра, его функций и разнообразие форм в западном 
мире [33].

Проблемы применения театра в образовании раз-
рабатывали ученые как африканского происхожде-
ния — П.М. Млама (Танзания), И. Стедмен (ЮАР), 
К. Камлонгера (Малави), Л. Далримпл (ЮАР), 
К. Одхиамбо (Кения), С.А. Ога (Нигерия), так и пред-
ставители западно-европейского научного мира — 
Р. Кидд (Канада), М. Бирам (Канада), Г. Киам 
(Норвегия), М. Банхем (Великобритания), М.А. Бернс 
(США), А.К. Хакиб (Германия).

Наиболее разработанной театральная деятельность 
в образовании оказалась в странах Африки к югу от 
Сахары, где получили широкое распространение раз-
личные направления прикладного театра (applied 
theatre), включая:

— popular theatre (популярный театр) — драматиче-
ские представления, направленные на все категории 
граждан (включая неграмотных и малограмотных), 
исполняемые на местных языках и призванные решать 
различные проблемы локальных сообществ [28];

— theatre for development (театр для развития) — 
непрерывный процесс развития как сообществ, так и 
индивидов через театральные/творческие формы 
самовыражения; развитие осуществляется посред-
ством вмешательства в реальность культурными сред-
ствами; целью таких вмешательств является содей-
ствие гражданскому диалогу и повышение вовлечен-
ности участников театрального действия в решение 
насущных проблем [23; 31; 35; 38];

— community theatre (непрофессиональный или обще-
ственный театр) — любое театральное представление, 
имеющее отношение к жизни определенного сообще-
ства, его проблемам, которое принимает форму соци-
альной деятельности; будучи неразрывно связанной с 
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истоками данного сообщества, такая деятельность 
систематически осуществляет на него воздействие в 
целях преобразования и развития [7; 22];

— theatre of the oppressed (театр угнетенных) — теа-
тральная мастерская, объединяющая спектакль, актив-
ную вовлеченность зрителя в действие и образователь-
ный форум; в рамках спектакля зрители взаимодей-
ствуют друг с другом для решения проблем угнетения, 
экономического неравенства, расизма и др. [12; 15].

Перечисленные направления воплощают собой 
интерактивные педагогические методы и приемы, 
которые во многом пересекаются и образуют фактиче-
ски профильное образовательное пространство [25; 
31]. В Африке объединяющими факторами служат:

1) внешнее (не африканское) происхождение прак-
тик, часто — иностранное курирование и финансиро-
вание;

2) целевая направленность на преодоление различ-
ных проблем, на социальные изменения и развитие не 
только индивидов, но и целых сообществ;

3) педагогические концепции, в основе которых 
лежит практическое действие, принцип приобретения 
«полевого» опыта, развитие навыков «разучиваться и 
переучиваться» (педагогика угнетенных П. Фрейре, 
театральная и критическая педагогики и др.);

4) эффективность не только для детей и подрост-
ков, но и для взрослых.

В фокусе театральной деятельности в Африке нахо-
дятся локальные проблемы и вызовы, влияющие на 
местные сообщества — культурные и военные кон-
фликты, загрязнение и истощение природных ресур-
сов, социальные аномалии, проблемы развития и 
выхода из кризиса, в том числе проблемы коррупции, 
эксплуатации и угнетения [9; 19; 20; 27; 32]. Таким 
образом, театральная деятельность в Африке направле-
на в большей степени на воспитание, выработку просо-
циальных норм поведения, формирование мотивации к 
изменениям.

Формы театральной деятельности, а также особен-
ности их применения в контексте образования в афри-
канских странах представлены на рис. 1.

История театральных практик в Африке

Театральная деятельность в Африке всегда носила 
именно образовательный характер. Согласно малавий-
скому исследователю К. Камлонгера, в доколониаль-
ную эпоху художественное самовыражение (и теа-
тральная деятельность в первую очередь) играло цен-
тральную роль в образовании и в передаче культуры в 
Африке — оно выполняло функцию народных медиа, 
служило средством связи между поколениями [10]. 
В колониальную эпоху, пик которой пришелся на 
конец XIX и начало XX вв., к театру прибегали в целях 
нравственного воспитания, в его основу закладыва-
лись западные (христианские) ценности и образцы 
поведения. Так, в этот период популярностью пользо-

вались «пропагандистские пьесы», как на самом 
Африканском континенте, так и среди черного населе-
ния США [2]. В постколониальную эпоху в 
Африканских странах возродился интерес к доколони-
альным практикам, в том числе и к театральному 
искусству как инструменту образования и развития.

Факт неразрывности театральной деятельности и 
образования у африканского населения подтверждает 
исследование, проведенное в 1980-х годах в Камеруне, 
Зимбабве и Танзании. В ходе исследования было уста-
новлено, что традиционные формы обучения в обла-
сти медицины, сельского хозяйства и образования, 
реализуемые западными деятелями в указанных регио-
нах в традиционных для западных цивилизаций фор-
мах, были неэффективны. Благодаря техникам попу-
лярного театра была определена основная преграда в 
развитии локальных сообществ, вызывавшая сложно-
сти в обучении — отчуждение простых людей от соб-
ственной культуры, в том числе и от театрализованных 
перформансов [28]. Последовавший за этим опыт теа-
тральных практик 1980—1990-х годов оказался настоль-
ко успешным, что позволил театральной деятельности 
в образовании стать востребованной по всему 
Африканскому континенту [28].

Сегодня африканский театральный опыт в сфере 
образования и культуры неоднороден и существенно 
различается в зависимости от страны.

Качественное многообразие постколониального 
культурного наследия на территории континента исто-
рически обусловлено тем, что здесь пересеклись совер-
шенно разные театральные традиции Запада и Востока. 
При этом в отдельных регионах сохранились традици-
онные культурные театральные формы, которые смог-
ли отвоевать свое место, несмотря на заимствованные 
из-за рубежа образцы. Так, во франкоговорящих стра-
нах на Западе Африки (например, в Код-д’Ивуаре) в 
современных театральных практиках продолжает 
существовать фигура гриота — певца-сказителя (от фр. 
griot). Как и столетия назад, гриоты соединяют про-
шлое с настоящим, продолжая практику устного рас-
сказа. Для местных сообществ они являются храните-
лями древних традиций, своего рода «коллективной 
памятью». Гриоты развлекают собравшихся на свадь-
бах и народных собраниях, «поучают и научают». 
Ранее гриотам при дворах местных вельмож отводи-
лись роли воспитателей и педагогов.

На англоговорящих восточном и южном побере-
жьях преобладают гротескные комедии, импровиза-
ции, сатирические постановки на повседневные и 
социальные темы. При этом наименее востребована на 
Черном континенте западная драма с ее диалогами и 
монологами (spokendrama), так как она наименее 
понятна и привычна местной аудитории — африкан-
ский театр не может существовать без мимики, танцев, 
ритма и пения.

Сегодня в Африканских странах сильна критика 
колониальной политики западных стран, наблюдается 
стремление к независимости, в том числе в образова-
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нии [1]. При этом западный театр здесь во многом 
ассоциируется с капиталистической структурой мира, 

которую на африканском континенте считают основ-
ной причиной бедности местных сообществ, расовой 

Рис. 1. Направления театральной деятельности в образовательных и просветительских целях в странах Африки



129

Poskakalova T.A.
Theatrical Activities for Educational and Upbringing 

Purposes: the Experience of African Countries
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 2, pp. 125—136.

Поскакалова Т.А.
Театральная деятельность в образовательных 
и воспитательных целях: опыт стран Африки
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 2 С. 125—136.

несправедливости, навязывания чуждого мировоззре-
ния, например, христианства. Так, по мнению швед-
ского исследователя П.М. Млама [28], традиции 
Британского и Французского театров стали со време-
нем восприниматься как рупор западных буржуазных 
ценностей, как инструмент насаждения непонятных и 
несвойственных образцов поведения, несовместимых 
с традиционным укладом африканских народов.

Интересное мнение о коренном отличии африкан-
ского театра от западно-европейского высказывает 
исследователь Дон Рубин2. В западноевропейском теа-
тре четко выделяются два направления: развлекатель-
ный театр, направленный на эскейпизм, отдых, обрете-
ние вдохновения, и элитарный театр (обычно контро-
лируемый или поддерживаемый государством), пред-
назначенный для провоцирования дискуссии, обсуж-
дения моральных ценностей и т. д. Такого рода дихото-
мия не наблюдается в африканской театральной тра-
диции: оба направления (образовательный и развлека-
тельный театр) гармонично сосуществуют и одновре-
менно присутствуют на сцене. При этом эксперт отме-
чает, что театральные мероприятия в африканских 
сообществах никогда не ограничивались привычным 
для зрителя представлением на подмостках. В Африке 
театральные действия и театрализованные события 
неразрывно связаны с самой жизнью — рождением, 
свадьбой, инициацией, похоронами и т. д.

Попытки вернуться к традиционным формам афри-
канского перформативного искусства начали пред-
приниматься с 1960-х годов. На восточных и южных 
территориях широкое распространение получило 
такое движение, как театр для развития (theatre for 
development), и его аналог — популярный театр (popular 
theatre). Их целью стал коллективный поиск практиче-
ских решений для развития местных сообществ. 
С помощью близких африканцам артистических форм 
стало возможным выявить и проанализировать пре-
пятствия для развития местных сообществ и общин, 
при этом в спектаклях говорилось о сложностях на 
пути к изменениям, а также предлагались возможные 
варианты развития. Дискуссия между актерами и ауди-
торией по окончании спектакля помогала найти реше-
ния обозначенным в перформансах проблемам, глубже 
их осознать и начать действовать.

Театральная деятельность как инструмент 
разрешения проблем здоровья, пресечения 

распространения ВИЧ-инфекции

Наиболее освещенным в англоязычной литературе 
направлением применения театральных практик в 
Африке является борьба с ВИЧ/СПИД и ранней сексу-
ализацией [17; 26; 39]. Театральные представления, 
нацеленные на медицинское информационное про-

свещение и широкое представление стратегий сохра-
нения здоровья, на протяжении последних трех деся-
тилетий получили широкое распространение. По своей 
смысловой нагрузке они призваны противостоять низ-
кой грамотности населения, повсеместной бедности, 
предрассудкам и архаичности поведения, а также 
закрепившимся в местных культурах беспорядочности 
половых связей, низкому общественному статусу жен-
щины и половой дискриминации. Такие перформансы 
повышают осведомленность, оказывают воспитатель-
ное и преобразующее воздействие на локальные сооб-
щества, предлагая иные, более безопасные модели 
поведения или определенный алгоритм действий в 
случае возникновения угрозы, при столкновении с 
агрессивными проявлениями.

В таких странах Африки, как ЮАР, Ботсвана, 
Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Уганда, Малави, 
Лесото, Замбия, Нигерия и Танзания, широко распро-
странены программы с использованием перформанса и 
театрального искусства в качестве альтернативы тради-
ционным кампаниям по информационному просвеще-
нию, которые со временем теряют свою привлекатель-
ность из-за навязчивого лекционного формата. В свою 
очередь, интерактивный формат таких видов театра, как 
пропагандистский (агитационный) и форумный, помогает 
малограмотным людям из сельской глубинки по воз-
можности разобраться в причинах возникновения име-
ющихся у местных сообществ медицинских проблем. 
Демонстрируя сценки на основе собственного опыта, 
участники театрализованных встреч взаимодействуют 
таким образом, чтобы аудитория могла понять глубину 
и последствия проблемы и диктуемые ею правила пове-
дения. Далее участниками совместно вырабатываются 
способы преодоления критического положения для 
индивидов и для сообщества в целом.

Помимо сельского населения, живущего община-
ми, театрализованные практики также востребованы 
в африканских образовательных учреждениях средне-
го и высшего звена в системе обучения. Для них 
характерны мастер-классы и театрализованные фору-
мы, в рамках которых студенты вовлекаются в содер-
жательные дискуссии о ВИЧ/СПИДе и сексуально-
сти. Театрализованные занятия способны создать 
условия, в которых обучающиеся не испытывают 
стеснения и не избегают обсуждения табуированных 
тем. Преимущество театрального метода перед тради-
ционными (например лекциями и фронтальными 
занятиями) было продемонстрировано в ходе экспе-
римента в Нигерии.

Ранее при содействии UNESCO в 2003 г. в сетку обя-
зательных предметов средней нигерийской школы был 
введен учебный предмет Family life and HIV/AIDS 
education (FLHE), однако долгое время не наблюдалось 
успеха по его изучению. В 2013 г. экспериментальная 
группа приступила к освоению данного предмета сред-

2 Don Rubin — составитель шеститомного издания «Всемирная энциклопедия современного театра» («World Encyclopedia 
of Contemporary Theatre»). URL: https://www.critical-stages.org/15/african-theatre-in-a-global-context1
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ствами драмапедагогики в течение 6 недель (12 уроков), 
в то время как контрольная группа проходила тот же 
предмет согласно учебному плану — в формате англоя-
зычных лекций. Результаты тестирования по окончании 
учебного курса продемонстрировали больший академи-
ческий успех у экспериментальной группы, нежели у 
контрольной [11]. Исследователи Б.О. Белло и 
Г.К. Офформа пришли к выводу о том, что театрализа-
ция способствует не только более глубокому погруже-
нию в материал, но также стимулирует социальное, 
интеллектуальное и языковое развитие учащихся благо-
даря дискуссиям, самостоятельному выдвижению пред-
ложений и идей всеми участниками учебного процесса. 
Обучение с опорой на театральные техники предлагает 
более разнообразный инструментарий и, следователь-
но, расширенный круг возможностей для обучающихся 
активно действовать и проявлять себя.

Еще одним примером успешного применения теа-
тральных образовательных практик в борьбе со 
СПИДом может служить масштабная программа 
DramAide (Dramain AIDS Education), которая реализу-
ется в Южной Африке [13; 16]. Стартовавшая в 1992 г. 
на базе Университета Зулуленда и Университета 
Квазулу-Натала, программа распространялась на мест-
ные сообщества и уже через два года охватывала более 
700 средних школ.

В основу программы легли актерские тренинги для 
местных учителей, мастер-классы с подростками на 
тему СПИДа и полового поведения, ролевое проигры-
вание обучающимися сценок, последующие дискус-
сии, а также проведение так называемого «Открытого 
дня» — фестиваля с танцами, постерами, песнями и 
пьесами для родителей и членов общин. В 2006 г. про-
ект DramAidE приобрел статус некоммерческой орга-
низации, значительно расширившей свою деятель-
ность: помимо профилактики ВИЧ/СПИДа. Теперь в 
рамках программы на основе драмапедагогики готовят 
квалифицированные кадры по уходу за сиротами, ока-
занию психологической поддержки, а также создают 
социальную рекламу для радио и телевидения.

Помимо национальных программ, по всему конти-
ненту существует ряд целевых проектов, в том числе под 
эгидой международных организаций (Красный крест, 
UNICEF и др.). В основу их практики положена теа-
тральная деятельность. Такие проекты объединяют раз-
ные страны в попытках пресечь распространение не 
только ВИЧ/СПИДа, но и других опасных заболеваний 
(малярия, корь и диарея3), а также повысить уровень 
иммунизации и вакцинации среди местного населения. 
Некоторые из этих проектов представляют собой само-
стоятельные инициативы, другие же имеют профессио-
нальных и опытных кураторов из стран, в которых 
широко развито применение театральных практик в 
прикладных целях (Act4Africa4, Theatre for a Change5).

Прикладной театр как инструмент разрешения 
конфликтов и восстановления благополучия

Вооруженные конфликты представляют угрозу 
устойчивому развитию африканских стран. Они нега-
тивно сказываются на социальном климате, нарушая 
привычное течение жизни детей и подростков, в том 
числе их права на получение образования. Из-за трав-
мирующих психику внешних и внутренних событий 
обучающимся сложно вернуться в школу и вновь при-
выкнуть к дисциплине, научиться сосуществовать с 
представителями иных взглядов, противоборствующих 
сторон в вооруженных конфликтах.

В связи с этим в фокусе проектов по прикладному 
театру часто находится поддержка диалога между раз-
личными этническими группами и разными поколе-
ниями внутри социума [18; 40].

Так, после трагических событий 1994 года, связан-
ных с геноцидом народа Тутси, с 2004 по 2012 год в 
Руанде действовал закон, обязывающий каждую общи-
ну посещать местные суды для достижения целей пра-
восудия и примирения. При этом использовались раз-
личные формы искусства для трансформации кон-
фликтов. Большую роль играли театральные техники, 
направленные на создание альтернативного простран-
ства, позволяющего преступникам, выжившим и чле-
нам сообщества совместно существовать после собы-
тий геноцида.

Позже на основе этого опыта стартовал проект 
Mobile Arts for Peace (MAP), среди прочих опирающий-
ся на концепцию прикладного театра (applied theatre) 
[29]. Во многом театрализация трагичных страниц в 
истории и культуре африканских общин была схожа с 
традиционными очищающими ритуалами. Тем самым 
театрализация способствовала пониманию «общих 
страданий» между преступниками и выжившими. 
Театральная деятельность в таких общинах помогала 
формировать чувство сопричастности, приверженно-
сти транслируемым театральными методами идеям.

В ходе проекта было установлено, что перформан-
сы с песнями и танцами были наиболее эффективны-
ми инструментами обучения для малограмотных и 
бесписьменных сообществ, в то время как традицион-
ные брошюры и плакаты не вызывали интереса у мест-
ного населения. Успех театрализации для решения 
стоявших проблем авторы проекта объясняли ролью 
аффекта — эмоций, которые возникали у участников 
театрального действа и делали все происходящее 
«своим». При этом исследователями было отмечено, 
что прикладные театральные практики можно считать 
эффективными в обучении только в том случае, если 
вызываемые ими аффекты приводят к изменениям 
реальности, к развитию.

В центре проекта оказались молодые люди — как 
наиболее гибкие и адаптируемые. Подходы в работе с 

3 URL: https://www.borgenmagazine.com/theater-for-development-in-africa/
4 URL: https://www.act4africa.org/
5 URL: https://www.tfacafrica.com/
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подростками и юношами опирались на театрализован-
ные игры и упражнения, провоцировавшие дискуссию 
и дававшие молодым людям возможность делиться 
своими историями, представить их, опираясь на мест-
ные культурные формы, проанализировав проблемы 
конфликта и представив их в доступной форме. 
Рассказывая собственные истории взрослым, молодые 
люди брали на себя ответственность, принимали реше-
ния, что скрыть, а что выделить, какими словами 
лучше всего общаться с аудиторией.

Затронутые молодыми людьми проблемы включа-
ли: непринятие родителями собственных детей с ОВЗ, 
гендерную дискриминацию, семейное насилие и др. 
Для интерактивного взаимодействия и воздействия на 
зрителя использовались разнообразные техники, 
например, imagetheatre (техника застывших картин). 
Интересно, что на основе драматических этюдов во 
время дискуссии было сформировано «Дерево кон-
фликта», представляющее собой графический анализ 
театрализованного материала для идентификации и 
классификации ключевых факторов конфликта, где 
ствол символически изображал основную проблему, 
корни конфликта — причины возникновения пробле-
мы, а крона дерева — последствия неразрешенной 
проблемы.

Таким образом, метод прикладного театра зареко-
мендовал себя как эффективное средство для изменения 
социальных норм, развития локальных сообществ, фор-
мирования гражданского общества, просвещения и 
институализации (установления связей между школа-
ми, некоммерческими организациями, ассоциациями, 
университетами, организациями здравоохранения и 
социальной помощи).

Прикладное использование театра/драмы 
в африканской школе

В африканских школах, помимо театрализованных 
просветительских мероприятий и фестивалей, осу-
ществляются попытки преподавания отдельных 
школьных предметов средствами театра [34; 37]. 
Акцент в усвоении новых знаний направлен на их связь с 
реалиями локальных сообществ и культур. Примером 
может служить такая школьная дисциплина, как эко-
логия [30]. По мнению У.С. Нда, этюды на сюжеты из 
повседневной жизни, драматизации, постановки спек-
таклей для взрослых, театрализованные игры детей и 
взрослых для совместного совершения открытий спо-
собны сформировать у обучающихся чувство ответ-
ственности, заставив задуматься о последствиях влия-
ния человека на изменение окружающей среды.

При этом исследователь подчеркивает, что необхо-
димо доступными театральными методами повышать 
уровень экологической осознанности, прежде всего у 
взрослых, которые сами часто демонстрируют «неэко-
логичное» поведение, транслируя его следующим поко-
лениям (просьбы взрослых выжечь саванну, поручение 

поджечь кустарник для загона животных в ловушки или 
сбросить мусор в канавы и источники воды).

У.С. Нда убежден, что театр и драма могут противо-
действовать формированию пагубных поведенческих пат-
тернов у африканской молодежи и помочь преодолеть 
фрагментарность знания. Будучи интегрированными во 
все уровни школьного образования, театральные мето-
ды в обучении не только способны изменить отношение 
нового поколения к проблемам экологии, но и повлиять 
на местные сообщества, так как наглядно и в доступной 
форме доносят до них информацию о причинах возник-
новения проблем и их последствиях. В свою очередь, 
именно школа на данном этапе является проводником 
изменений в том сообществе, в котором она находится, в 
частности, она может стать источником социальных 
изменений, направленных на предотвращение дальней-
шей деградации окружающей среды [30].

Драмапедагогика в школьном образовании в афри-
канских странах не только охватывает вопросы выжи-
вания (болезни, экологию, аморальное поведение), но 
и является способом погружения в национальную 
культуру, возвращения к истокам. По мнению Е.У. 
Адие, драма в обучении соответствует африканской 
педагогике, практиковавшейся до прихода колониализма, 
а также потребностям в обучении, которыми пренебре-
гают в контексте западного образования, распростра-
ненного в настоящее время в Африке [8].

Не обладая письменностью, многие африканские 
народы закрепили педагогические приемы в фолькло-
ре, рассказывании историй, в их ритуальных визуали-
зациях. Обучение через локальную культуру не только 
предполагает установление связи обучающихся с их 
культурным наследием, но способствует усвоению 
навыков грамотности, совершенствует знание литера-
туры, обществознания и т. д. Согласно результатам 
эмпирического исследования 2018 года, проведенного 
Е.У. Адие в рамках преподавания учебного предмета 
Cultural and Creative Arts (Культурные и креативные 
искусства) с участием 85 детей начальной школы, фор-
мат театральных мастер-классов, сторителлинга, дра-
матизации сюжетов детской литературы и устного 
народного творчества является средством управления 
поведением обучающихся, методом изменения и модели-
рования желаемого поведения.

В течение 12 недель на занятиях в классе обсужда-
лись различные африканские притчи, мудрые изрече-
ния и пословицы, встречающиеся в историях. Кроме 
того, репетировались и исполнялись стихи, музыка и 
танцы коренных народов, были подготовлены высту-
пления. В результате участия в театральной деятель-
ности дети познакомились с нравственными и духов-
ными идеалами предков, открыли для себя новые 
жанры фольклора, расширили знания о собственных 
культурных корнях.

Приемы театральной педагогики также позитивно 
зарекомендовали себя в преподавании иностранных 
языков и освоении лингвистических навыков. Помимо 
преподавания европейских языков, изучение которых 
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посредством театра было экспериментально доказано 
[36], драматические техники в африканских школах 
используются также в преподавании локальных язы-
ков, например, Суахили [24]. Согласно исследованию, 
проведенному С.К. Кируи в 2015 году, разыгрывание 
по ролям, симуляции, демонстрации и языковые игры 
зарекомендовали себя в качестве эффективного сред-
ства усвоения обучающимися различных частей речи, 
грамматических конструкций, развития навыков 
написания сочинений, формулирования выводов, 
понимания различных текстов на родном языке. 
Прогресс в обучении был достигнут за счет привлече-
ния разнообразных ресурсов и более глубокого «погру-
жения» в язык. По окончании исследования школьные 
педагоги получили рекомендации обращаться к драме 
не только на уроках, но и в неучебное время для раз-
вития у обучающихся креативности, генерирования 
идей, высказывания собственных предложений и 
соображений.

Приведенные в обзоре исследования позволяют 
считать, что применение театра в школьном обучении в 
контексте африканских сообществ направлено прежде 
всего на возрождение культурных традиций в обучении, 
укрепление связей между общиной и школой, на социаль-
ные трансформации локальных сообществ и их гармонич-
ное развитие.

Заключение

Как показывает проделанный анализ, в странах 
Африки театр в образовательных целях получил широ-
кое распространение. Его своеобразие — в том, что 
традиционные для Африки театральные практики 
переплелись с зарубежными традициями, сформиро-
вав ряд самобытных, ни на что не похожих направле-
ний, в том числе и новых литературных и эстетических 
жанров [9].

С одной стороны, африканский театр связывает его 
участников с их культурными истоками — иллюстри-

рует местный фольклор, помогает установить связь с 
окружающим миром и явлениями природы, формиру-
ет определенное мировоззрение. С другой стороны, 
театр в Африке стал средством решения различных 
социальных проблем, средством просвещения и транс-
формации локальных сообществ. Таким образом, все 
большее количество исследователей высказывают 
мнение, что театральная деятельность в целях развития 
и просвещения может стать альтернативным источни-
ком для устойчивого развития региона, средством его 
деколонизации [21]. Достижение обозначенных изме-
нений осуществимо в театральной деятельности благо-
даря особому способу генерации знаний, раскрытия и 
передачи человеческого опыта, основанного не столь-
ко на слове, как в традиционном обучении, сколько на 
эмоциональном восприятии, переживании и прожива-
нии, благодаря привычной для местных сообществ 
иносказательности и визуализации.

Выполняя гуманитарную миссию, театральные 
методы широко применяются не только в работе с 
детьми и подростками, но также со взрослыми. Так, 
театр зарекомендовал себя как эффективный инстру-
мент для информационно-просветительской работы в 
ситуациях распространения различных социально 
опасных заболеваний (прежде всего ВИЧ), а также как 
действенный инструмент мирного урегулирования 
конфликтов между враждующими этническими груп-
пами и племенами. В то же время для достижения дли-
тельного эффекта в указанных и других актуальных 
направлениях театральные практики требуют обосно-
вания и научной доказательности своей эффективно-
сти, системного подхода, регулярного финансирова-
ния театральных проектов, отлаженной системы реа-
лизации, а также отсутствия зависимости от внешних 
(зарубежных) кураторов [14]. В условиях серьезных 
экономических и социальных локальных и глобальных 
вызовов реализация театральных проектов на практике 
часто носит фрагментарный характер и не позволяет в 
должной степени добиваться решения поставленных 
социальных и педагогических задач.
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Роль родительских стилей воспитания в поддержании и снижении уровня 
саморегуляции у подростков
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В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований роли родительского пове -
дения в развитии саморегуляции у подростков. Изучается роль отцов и матерей в развитии саморегу -
ляции у подростков, взаимообусловленность поведения детей и родителей. Приводятся характери -
стика видов родительского контроля и данные о снижении проблемного поведения у подростков при 
наличии осведомленности и вовлеченности со стороны родителей. Рассматриваются последствия 
негативных родительских практик для формирования саморегуляции и самоконтроля у подростков. 
Обсуждается роль стилей воспитания в развитии саморегуляции у детей, где демонстрируется неодно -
родность данных и неоднозначность негативного влияния авторитарного воспитании. Акцентируется 
актуальность вопроса о возможностях поддержки саморегуляции у подростков со стороны родителей, 
которая получила новые подтверждения в период пандемии и побуждает к дальнейшим исследовани -
ям в условиях высокой социальной неопределенности. Отмечается, что авторитетный стиль воспита -
ния при сочетании с низкой долей разрешающего или авторитарного стиля воспитания ведет к повы -
шению уровня саморегуляции у подростка. Также повышению саморегуляции и снижению проблем -
ного поведение подростка способствуют вовлеченность родителей в жизнь ребенка и осведомлен -
ность о его жизни и местонахождении.

Ключевые слова: саморегуляция, подростковый возраст, стили воспитания, детско-родительские отно-
шения, родительское поведение, родительский контроль.
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The article presents the analysis of national and foreign studies of the role of parental behavior in the development 
of self-regulation in adolescents. The role of fathers and mothers in the development of self-regulation in adoles-
cents, the interdependence of the behavior of children and parents are the main points of interest. In the article, the 
characteristics of the types of parental control and data on the reduction of problem behavior in adolescents in case 
of awareness and involvement on the part of parents are introduced. We also consider the consequences of negative 
parental practices for the formation of self-regulation and self-control in adolescents. The articles discusses the role 
of parenting styles in the development of self-regulation in children with the focus on the heterogeneity of data and 
the ambiguity of the negative impact of authoritarian upbringing It also emphasizes the relevance of the issue of the 
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Введение

Современное интенсивно меняющееся общество 
предъявляет требования к ключевым характеристикам 
личности, таким как целеустремленность, просоциаль-
ность, самостоятельность. Эта тенденция обусловлена 
ролью человека в социуме как основной движущей 
силы социально-экономического развития. От молодых 
людей традиционно ожидают сформированного навыка 
определять и ставить цели, достигать их и нести ответ-
ственность за свои решения. Данные навыки прописа-
ны в образовательных стандартах, что демонстрирует их 
значимость как элементов содержания образования. 
Поэтому саморегуляция выходит на первый план по 
значимости среди личностных свойств индивида.

Саморегуляция — это зонтичный термин, включаю-
щий в себя такие аспекты, как поведенческая, эмоцио-
нальная, когнитивная саморегуляция. Ранее данные 
аспекты рассматривались в литературе отдельно. Стоит 
также упомянуть, что саморегуляция охватывает и боль-
шое количество различных компонентов, включая регу-
лирование настроения, аффекты, реактивный контроль 
и контроль усилий, торможение поведения, откладыва-
ние удовольствия, контроль за импульсивностью и др. 
Позже отдельные аспекты были объединены общим 
термином «саморегулирование», придав целостность 
понятию и определению [5], и сегодня саморегуляцию 
определяют как непрерывную модуляцию поведения, 
познания и эмоций в направлении социально и контек-
стуально соответствующих целей [20].

Развитие навыков саморегуляции в раннем детстве 
часто считается показателем успеха в дальнейшей 
жизни [5] — благодаря саморегуляции человек спосо-
бен социализироваться и адаптироваться к обществу. 
Актуальность формирования саморегуляции под-
тверждается и опытом пандемии — дети с хорошо раз-
витыми навыками саморегуляции во время локдауна 
показывали лучшие академические результаты, в отли-
чие от детей с низким уровнем саморегуляции; послед-
ние не смогли самостоятельно организовать свою 
учебную деятельность, часто пропускали уроки, не 
выполняли домашнее задание, в связи с чем их акаде-
мические успехи и вовлеченность снижались. Таким 
образом, исследования саморегуляции человека и воз-

можностей ее поддержки выходят на первый план в 
условиях неопределенности, резких изменений и 
затруднений долговременного планирования.

Согласно Р. Баумайстеру (2018) саморегуляция и 
самоконтроль — это взаимозаменяемые термины, они 
оба характеризуют способность личности изменять 
свои реакции и состояние [6]. Самоконтроль считается 
наиболее значимым фактором, препятствующим про-
блемному поведению подростков, и определяется как 
способность человека контролировать собственное 
поведение в условиях внешнего давления [16]. 
Согласно исследованиям, подростки, обладающие 
более развитым самоконтролем, употребляют меньше 
алкоголя и наркотиков [15], имеют лучшую эмоцио-
нальную и поведенческую адаптацию [21], чувствуют 
большую удовлетворенность жизнью, ведут себя более 
просоциально и демонстрируют более высокие акаде-
мические успехи, чем подростки с более низким уров-
нем самоконтроля [1; 5].

Значительная проблема состоит в том, что сегодня 
общество, в особенности работодатели, ожидают, что 
молодые люди, получив образование, будут иметь 
сформированные навыки самоорганизации, инициа-
тивности, саморегуляции, смогут ставить адекватные 
цели, отвечать за собственное поведение и т. д. Однако, 
с другой стороны, родители остаются недостаточно 
информированы о необходимости создавать условия 
для развития саморегуляции и инициативности у детей 
и подростков, как и о конкретных родительских прак-
тиках, способствующих развитию саморегуляции.

Цель статьи — анализ современных зарубежных и 
отечественных исследований для того, чтобы: а) пока-
зать, какие родительские практики способствуют раз-
витию саморегуляции подростка, а какие, напротив, 
препятствуют ее развитию; б) выяснить, к каким 
последствиям приводят родительские практики, не 
способствующие развитию саморегуляции.

Роль родительских практик и стилей воспитания 
в развитии саморегуляции у подростков

Родительское поведение играет важную роль в само-
регуляции ребенка с самого рождения. Сформированная 

possibilities of supporting self-regulation of adolescents by parents, which was confirmed during the pandemic and 
thus encourages further research for reasons of current conditions of high social uncertainty.

Keywords: self-regulation, adolescence, parenting strategies, parenting styles, parent-child relationships, parental 
behavior, parental control.
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привязанность между родителем и ребенком играет 
значительную роль в том, как ребенок далее овладеет 
регуляторными навыками. Готовность родителя откли-
каться на потребности ребенка, воспринимаемая ребен-
ком безопасность и непрерывность поведения родителя 
формируют более надежную привязанность у ребенка и 
возможность выражать свои эмоции, а вместе с ней 
более адаптивные стратегии регуляции эмоций и пове-
дения [23]. Со временем подросток учится прилагать 
собственные волевые усилия, выбирая направление 
своего поведения и начинает принимать самостоятель-
ные решения, отличные от родительских, что указывает 
на саморегуляцию как компонент взросления.

Родительское поведение включает в себя различные 
аспекты: представления и ожидания родителей отно-
сительно детей, родительские установки, ценности, 
различные методы и стили воспитания.

Стили воспитания — это совокупность родитель-
ских взглядов, приемов воспитания и невербальных 
выражений, которые характеризуют взаимодействие 
родителя и ребенка в каждой конкретной ситуации.

Авторитетный стиль воспитания — характеризует-
ся достаточной эмоциональной вовлеченностью, 
отзывчивостью и принятием с одновременно четкими 
правилами и ясными ожиданиями родителя.

Авторитарный стиль отличается более жестким 
контролем, правила при этом не объясняются под-
ростку, отзывчивость и принятие находятся на низком 
уровне.

Разрешительный стиль воспитания — характеризу-
ется высокой степенью принятия ребенка и отзывчи-
востью, однако не подразумевает контроль требований 
и ожиданий ребенка.

Невовлеченный стиль воспитания предполагает 
отстраненность родителя от жизни ребенка — как 
отзывчивость, так и контроль находятся на низком 
уровне [7].

Стратегии, которые родители выбирают при обще-
нии с подростком, воздействуют на его эмоциональное 
развитие и способствуют дальнейшему выбору им 
определенных способов эмоциональной регуляции. 
Эффективные стратегии родителей формируют жела-
тельное поведение ребенка без требования этого пове-
дения, тогда как интенсивная требовательность и кон-
троль, а также непредсказуемое поведение родителя 
могут способствовать нарушению развития саморегу-
ляции [27]. Подростки, имеющие проблемы с саморе-
гуляцией, демонстрируют более низкие академические 
достижения, худшую социальную адаптацию и чаще 
склонны к девиантному поведению [30].

Подростки значительно различаются по умению 
регулировать свое поведение и эмоции в зависимости 
от чувства самоэффективности в управлении своими 
состояниями. В зависимости от веры в способность 
справляться с негативными эмоциями и выражать 
позитивные эмоции, согласно теории самоэффектив-
ности, будет расти их субъективное ощущение психо-
логического благополучия [17]. Для тех же подростков, 

которые не справляются с негативными эмоциями, 
родители выступают внешним фактором, помогаю-
щим им в этом. Однако, если родитель не помогает 
подростку справиться с эмоциями, использует чрез-
мерный контроль и манипуляции, это приводит к 
дефициту навыков саморегуляции и вносит суще-
ственный вклад в рискованное поведение. Поэтому 
развитие навыков саморегуляции важно для профи-
лактики и снижения неадаптивных форм поведения, 
включая сексуальные риски, употребление психоак-
тивных веществ [5].

Существует взаимообусловленность в детско-
родительских взаимоотношениях: с одной стороны, 
подростки вырабатывают определенные навыки в 
ответ на родительские интервенции; с другой сторо-
ны, подростки влияют на выбираемое родителями 
поведение: например, матери боязливых детей усили-
вают защитное поведение по отношению к ребенку; 
по отношению к подросткам, которые не проявляют 
достаточную саморегуляцию вопреки ожиданиям 
общества, матери воздействуют более авторитарно, 
чтобы заставить детей вести себя более приемлемым 
способом [12].

Саморегуляция включает в себя самоконтроль как 
наиболее значимый компонент [11]. Многие исследо-
вания показывают, что более успешно родители влия-
ют на развитие самоконтроля у детей в более раннем 
возрасте, до начала пубертатного периода [33]. Это 
связано с тем, что подросток начинает вести себя все 
более независимо, его интересы переходят в область 
межличностных отношений со сверстниками, отноше-
ния с родителями становятся более дистантными, и, 
по всей видимости, по этой причине роль родитель-
ского воспитания на формирование самоконтроля 
снижается.

С. Резаи и С. Пурхади (S. Rezaei, S. PourHadi) про-
вели описательно-корреляционное исследование с 
целью изучения влияния стилей воспитания на форми-
рование самоконтроля и эмоциональной саморегуля-
ции. Выборка составляла 70 респондентов — подростки 
12—18 лет, совершившие правонарушения. Результат 
исследования показал: авторитетный стиль воспитания, 
совмещенный с низкой долей разрешающего стиля вос-
питания, положительно коррелировал со способностью 
подростков к самоконтролю; в случаях повышения 
авторитетного стиля воспитания со снижением доли 
авторитарности способность к самоконтролю у несо-
вершеннолетних правонарушителей снова повышалась; 
результат, полученный с помощью пошагового множе-
ственного регрессионного анализа, показал — при сни-
жении авторитарного стиля воспитания индекс аффек-
тивной саморегуляции у подростков улучшался [29]. 
Эти результаты согласуются с предыдущими результата-
ми исследований [10] и свидетельствуют о том, что авто-
ритетный стиль воспитания более благоприятен для 
укрепления самоконтроля и саморегуляции.

Таким образом, мы видим, что стили воспитания 
играют значительную роль в возникновении или сни-
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жении деликвентного поведения и заметно влияют на 
рост или ослабление самоконтроля у деликвентных 
подростков.

Однако исследование П. Варма, Ю. Чизакул, 
П. Пунпол (P. Varma, U. Cheasakul, P. Poonpol), прове-
денное с 794 студентами частных и государственных 
университетов в Таиланде, показало совершенно иную 
динамику. Было выявлено, что авторитарный и разре-
шительный стили воспитания оказывают положитель-
ное воздействие на образовательную адаптацию уча-
щихся. Также разрешительный стиль положительно 
влиял на психологическое благополучие студентов. 
При этом авторитетное воспитание было связано с 
негативными последствиями относительно адаптации 
к образованию и не оказывало никакого влияния на 
психологическое благополучие учащихся [35]. Данное 
исследование входит в противоречие с предыдущими 
исследованиями, сделанными в основном в 
Соединенных Штатах и в Европе и показывает разни-
цу в культурном воспитании и восприятии стилей вос-
питания. Существуют сходства и различия в культурах, 
нормах, ценностях разных стран — это отражается и на 
стилях воспитания. И то, что приемлемо в американ-
ской и западной культуре, воспринимается иначе и 
оказывается неподходящим для азиатских стран.

Воздействие материнского воспитания на развитие 
подростков не эквивалентно отцовскому [19]. Эти зару-
бежные данные подтверждаются исследованием, про-
веденным в России. В выборку вошли 50 респонден-
тов — подростки 15—16 лет и их родители. Исследование 
проводилось на основе добровольного согласия в 
форме констатирующего эксперимента. Было выявле-
но, что отцы играют более важную роль в развитии 
саморегуляции у подростков, чем матери. Авторитарные, 
контролирующие отцы способствовали тому, что под-
ростки стремились к самоорганизации, учебной само-
стоятельности и учились справляться с неудачами. 
Подростки сами организовывали свой процесс: они 
самостоятельно планировали, ставили и корректирова-
ли цель, контролировали ход работы и анализировали 
результаты. Принятие же со стороны матери, с одной 
стороны, повышало самооценку подростка, с другой 
— снижало его самостоятельность, поскольку подрост-
ки находились в комфортных условиях и не стремились 
к изменениям и автономии [2]. Таким образом, мы 
имеем новые данные относительно авторитарного вос-
питания — в исследованиях Д. Баумринд (D. Baumrind) 
представлена информация о том, что авторитарное вос-
питание снижает самостоятельность и саморегуляцию 
подростка. Однако, мы видим, что отцы играют иную 
роль в жизни подростков. И, по всей видимости, под-
ростки, с одной стороны, оказавшись под давлением 
жестких требований отца, стремились выполнить то, 
что от них требовалось, с другой стороны, возможно, 
желая избавится от давления жесткого контроля своих 
отцов, хотели как можно скорее стать более самостоя-
тельными с возможной перспективой поскорее отде-
литься от родителей.

На сегодняшний день мы можем видеть, что авто-
ритетный стиль, даже спустя 60 лет с момента исследо-
ваний Д. Баумринд, по-прежнему наиболее эффекти-
вен для развития саморегуляции и самоконтроля у 
подростков. Сами стили воспитания в значительной 
степени влияют на формирование самоконтроля и 
саморегуляции у подростков и на возникновение про-
блемного поведения.

Виды и роль родительского контроля 
в саморегуляции подростков

В последние десятилетия одной из наиболее акту-
альных тем исследований детско-родительских отно-
шений является родительский контроль и его роль в 
развитии детей и подростков. Различные аспекты 
родительского контроля играют значительную роль в 
саморегуляции.

Контроль в форме руководства по поведению детей, 
где четко обговариваются ограничения поведения, 
инструкции, санкции и поощрения, способствует раз-
витию саморегуляции. Контроль же, выражающийся 
во враждебности со стороны родителей и неаргументи-
рованных запретах, подрывает развитие автономии, а 
вместе с ней развитие саморегуляции и провоцирует 
внутриличностные проблемы у детей.

Первоначально в исследованиях родительских 
практик и стилей воспитания использовали два основ-
ных аспекта родительского поведения — отзывчивость 
(чувствительность к нуждам ребенка и готовность его 
слушать) и требовательность/контроль. Позже иссле-
дования контроля позволили выделить психологиче-
ский и поведенческий контроль. Затем в исследовани-
ях уточнили измерения поведенческого контроля и 
выделили три его аспекта: упреждающий контроль, 
карательный контроль и суровое наказание [13].

Психологический контроль используется родителями 
для манипулирования психологическими пережива-
ниями ребенка (например, через условную любовь), 
провоцируя стыд, страх и чувство вины для того, чтобы 
дети вели себя соответственно желаниям и ожиданиям 
родителей.

Поведенческий контроль — родительское поведение, 
регулирующее поведение детей через установление и 
соблюдение правил и общественных норм.

Упреждающий контроль включает в себя четкие 
инструкции родителей об их ожиданиях соответствую-
щего поведения от ребенка и мониторинг этого пове-
дения.

Карательный поведенческий контроль включает в 
себя тактику принудительного воспитания и применя-
ется как наказание в случаях, когда поведение ребенка 
не соответствует родительским ожиданиям.

Суровое наказание так же, как и карательный кон-
троль, наступает в случае, когда поведение подростка 
считается нежелательным, но в состав его входит пре-
жде всего физическое наказание.
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Важно отметить, что карательный контроль и суро-
вое наказание являются реактивными формами кон-
троля, поскольку следуют за поведением подростка, 
тогда как основной функцией упреждающего контроля 
является направление поведения.

Принимая во внимание четыре стиля воспитания, 
можно предположить, что при авторитетном стиле 
воспитания родители чаще всего используют упрежда-
ющий контроль, который способствует целенаправ-
ленному поведению и успеваемости, снижая проблем-
ное поведение, например, прогулы. Отсюда мы можем 
предположить, что контроль, используемый в автори-
тетном стиле, более похож на структуру и характеризу-
ется главным образом руководством в виде конструк-
тивной инструкции от родителей и особенно важен для 
развития саморегуляции [13].

Авторитарный стиль воспитания включает в себя 
карательный, психологический контроль, а также при-
менение суровых наказаний. Низкий уровень принятия 
и тепла делает этот стиль наименее подходящим для 
формирования саморегуляции и самоконтроля. Как 
показывает достаточно большое количество исследова-
ний, авторитарный стиль воспитания с проявлением 
враждебности или высокими требованиями может пре-
пятствовать развитию саморегуляции у подростков ран-
него и среднего возраста [18] в настоящем и будущем 
вследствие высокой эмоциональной нагрузки, которая 
может быть связана, например, с повышенной тревож-
ностью в силу того, что родители не предоставляют 
эмоциональную поддержку и одновременно предъявля-
ют высокие требования. При чрезмерно высоком кон-
троле дети учатся подавлять свои чувства и эмоции, а 
это делает их нечувствительными к собственным эмо-
циям, ожиданиям родителей, а также умению разраба-
тывать собственные стратегии саморегуляции.

При снисходительном и невовлеченном стилях ни 
один из представленных выше видов контроля не при-
меняется, поскольку применяемый контроль у этих 
родителей обычно слабо выражен. Это может приво-
дить к импульсивности детей и нежеланию контроли-
ровать свои эмоции и поведение [14].

Исследование К.Л. Мойланен и К.Е. Рассмуссен 
(K.L. Moilanen, K.E. Rasmussen) было посвящено изуче-
нию двунаправленных связей между подростковой 
саморегуляцией и материнским и отцовским стилями 
воспитания. В рамках лонгитюдного исследования при-
няли участие 489 семьи с подростками в возрасте 11—16 
лет. Исследование показало, что, вопреки ожиданиям, 
на начальных этапах при разрешающем и авторитарном 
воспитании не было выявлено снижения саморегуля-
ции с течением времени. Только материнский автори-
тарный стиль воспитания снижал саморегуляцию, что 
подтверждается другими эмпирическими исследовани-
ями, считающими, что чрезмерный, враждебный и 
жесткий контроль не полезен для формирования само-
регуляции у подростков [19]. Позже К.Л. Мойланен 
(K.L. Moilanen) провел исследование 452 семей с под-
ростками в возрасте 11—16 лет. Исследование показало, 

что стили воспитания и родительский контроль акту-
альны для развития или снижения уровня саморегуля-
ции лишь на более ранних стадиях развития ребенка — 
оно поставило под сомнение идею о том, что родитель-
ское поведение продолжает поддерживать или снижать 
уровень эмоциональной и поведенческой саморегуля-
ции в среднем подростковом возрасте. К этому моменту 
развития подростки должны быть способны самостоя-
тельно контролировать свои чувства и действия без под-
держки родителей [18].

В исследовании Т. Алнафия и Д.Д. Кертис 
(T. Alnafea, D.D. Curtis) приняли участие 351 школьни-
ка 11—12 лет и их матери. Исследование проводилось с 
использованием межсекторального опроса и было 
посвящено влиянию материнского стиля воспитания 
на академическое поведение подростков. Авторитетный 
стиль показал положительную связь с академической 
успешностью у подростков, тогда как авторитарный 
стиль незначительно, но все же снижал показатели 
управления временем и умение справляться с процес-
сом учебы, а разрешительный стиль значительно сни-
жал самоэффективность и метакогнитивную саморегу-
ляцию у подростков [3]. Однако в исследовании Дж. 
Терезия, М. Латифа (J. Theresya, M. Latifah) и др., про-
веденном путем самоотчета 91 учеников 8-го класса, 
появились данные о том, что авторитарный стиль спо-
собствовал повышению академических успехов у под-
ростков. Одновременно разрешительный стиль сни-
жал показатели по успеваемости, а авторитетный заре-
комендовал себя как наиболее эффективный в плане 
улучшения показателей академических достижений. 
[34]. Последнее исследование вносит новую информа-
цию относительно авторитарного стиля. По всей види-
мости, высокие требования и жесткий контроль, кото-
рые предъявляются при авторитарном стиле, повыша-
ют внешнюю мотивацию подростков, однако это не 
способствует росту внутренней мотивации и саморегу-
лированному обучению. Что касается разрешающего и 
невовлеченного стиля воспитания, то скорее всего 
отсутствие требовательности и слабый контроль спо-
собствуют снижению желания у подростков прилагать 
усилия к обучению.

В исследовании А. Карузо, В. Грольник (A. Caruso, 
W. Grolnick) и др. приняли участие матери и 58 под-
ростков в возрасте 10—17 лет после того, как они 
прошли обследование в клинике головной боли. После 
обследования родителям и подросткам были выданы 
анкеты, которые они должны были заполнить — каж-
дый отдельно. Регрессионный анализ показал, что 
чрезмерный материнский контроль вызывал у под-
ростков страх боли, что указывает на сложность регу-
лирования своих эмоций. При этом возможность детей 
участвовать в принятии решений относительно лече-
ния и формулирование родителями четких ожиданий 
от детей и лечения снижали страх боли [25]. Данное 
исследование подтверждает предыдущие — четкая 
структура и ясные ожидания, которые составляют кон-
троль авторитетного стиля, приводят к улучшению 
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способности справляться со страхом, тогда как чрез-
мерный контроль матерей усиливал страх боли, что 
говорит о снижении уровня саморегуляции.

Согласно вышеописанным исследованиям, можно 
утверждать, что авторитетный стиль и применяемый с 
ним упреждающий контроль с ясными ожиданиями 
родителя и помогающий направить поведение под-
ростка, остается наиболее благоприятным для разви-
тия саморегуляции и общего благополучия подростка.

Что касается авторитарного стиля с сопутствующим 
чрезмерным контролем и низкой поддержкой со сто-
роны родителя, мы можем видеть, что на ранних эта-
пах развития саморегуляции только материнский авто-
ритарный стиль имеет важную роль и снижает уровень 
самоорганизации у подростка. При этом отмечается, 
что воздействие стилей воспитания актуальны именно 
на ранних стадиях развития ребенка и в среднем под-
ростковом возрасте не имеют такого воздействия. Что 
касается разрешающего стиля воспитания, слабый 
контроль матери не способствует развитию саморегу-
ляции. Однако это справедливо для европейских и 
американских стран, где в основном проводились 
исследования.

Исследования невовлеченного стиля меньше пред-
ставлены в силу того, что соответствующие респонден-
ты реже остальных участвуют в исследованиях, однако 
и сегодняшние исследования данного стиля показыва-
ют, что он наименее пригоден для развития саморегу-
ляции и самооценки у ребенка [9], поскольку родитель 
не включен в его воспитание — слабый контроль, 
отсутствие принятия и эмоционального тепла, интере-
са к жизни подростка положительно коррелируют с 
самыми низкими академическими результатами и 
ощущением себя неблагополучным.

Стили воспитания и возникновение асоциального 
поведения у подростков

Детско-родительские отношения важны для разви-
тия подростков, и неподходящие методы воспитания 
могут увеличить шансы на преступное, протестное 
поведение, способствовать суицидам, употреблению 
наркотических веществ, алкоголя, подростковой бере-
менности, участию в бандах [26], а также преступлени-
ям подростков в Интернете [22]. Подростковый воз-
раст — период формирования личности, он является 
переходным этапом в развитии, во время которого 
человек претерпевает психологические, физические и 
социальные изменения. В это время у него может воз-
никнуть желание нарушить правила, чтобы продемон-
стрировать свою независимость, собственное мнение и 
авторитет.

Родительский контроль важен для формирования у 
подростков собственного самоконтроля, поскольку 
внешний контроль со временем становится внутрен-
ним. Вмешательство родителей, направленное на 
повышение самоконтроля у подростков, повышает их 

способность справляться с негативными эмоциями и 
импульсивным поведением, снижает уровень преступ-
ного поведения и правонарушений [28]. Одновременно 
многие исследования родительского контроля сооб-
щают, что воздействие жесткого родительского кон-
троля на подростка способствует росту подростковой 
преступности [4].

Самоконтроль играет ключевую роль в общей само-
регуляции, сдерживает рисковое поведение у подрост-
ков [33] и может снижать риски враждебного поведе-
ния родителей. Люди, обладающие низким самокон-
тролем, склонные к рискованному и импульсивному 
поведению, чаще вовлекаются в преступления [16]. 
Наоборот, те подростки, которые имеют высокий уро-
вень самоконтроля, демонстрируют меньшую степень 
вовлеченности в преступную деятельность и в целом 
более благополучную социализацию [8].

Современные исследования проблемного поведе-
ния подростков показывают, что более высокая само-
регуляция подростков коррелирует с информировани-
ем родителей об их местонахождении и является глав-
ным предиктором снижения рискованного поведения 
подростков. То есть, когда между родителями и под-
ростками существуют доверительные отношения, под-
росток готов сообщить информацию о своем местона-
хождении, родитель получает возможность контроли-
ровать ситуацию и оказывать какое-либо воздействие 
на нее, что, в свою очередь, способствует снижению 
проблемного поведения и употребления психоактив-
ных веществ [24; 29; 33].

Резюмируя, можно сказать, что доверительные 
отношения между родителями и подростками, в кото-
рых родитель поощряет открытость, а подросток готов 
раскрыть информацию, по всей видимости, защищают 
подростков от попадания в опасные ситуации и снижа-
ют рискованное поведение.

Р. Сюн и С.Д. Ли (R. Xiong, S.D. Li) и др. провели 
исследование в КНР. Их цель была исследовать роль 
авторитетного стиля воспитания и его воздействие на 
преступную деятельность подростков на выборке из 
1 066 китайских подростков. Оно показало, что авто-
ритетное воспитание с высокой эмоциональной отзыв-
чивостью и высокой требовательностью защищает 
подростка от вовлечения в преступную деятельность, а 
также от виктимизации [36]. Исследование 
Л.Г. Саймондса и Т.Е. Саттон (L.G. Simons, T.E. Sutton), 
которые изучали влияние стилей воспитания на пре-
ступность взрослых на выборке из 318 афроамерикан-
ских мужчин, дополняют данные предыдущего иссле-
дования — стили воспитания, включающие в себя 
высокую требовательность, снижали риск совершения 
преступления взрослыми людьми. С другой стороны, 
воспитание с низким уровнем требовательности, но 
высокой отзывчивостью или, напротив, телесными 
наказаниями, наоборот, предсказывало увеличение 
риска преступлений среди взрослых, и попадание во 
взрослые группы сверстников с девиантной ориента-
цией [31]. Согласно данному исследованию, мы можем 
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видеть, что воздействие физических наказаний и эмо-
циональной отзывчивости не столь существенно, как 
наличие родительской требовательности и контроля в 
отношении поведения подростков.

Обсуждение

Проведенный обзор данных научных исследова-
ний, полученных в разных странах за последние 3—5 
лет, показал, что родителям необходимо прежде всего 
создавать условия, в которых подросток, воспринимая 
родительский контроль, делает его частью своего вну-
трипсихического пространства, постепенно обучаясь 
самостоятельно справляться со своими эмоциями и 
поведением. При этом если контроль родителей чрез-
мерен или содержит манипуляции, как при авторитар-
ном стиле воспитания, подросток теряет возможность 
воспринять родительский контроль, вставая либо в 
оборонительную позицию, бунтуя, либо подчиняясь 
родителю и теряя при этом возможность развивать 
навыки самостоятельности и саморегуляции.

При разрешительном и невовлеченном стилях вос-
питания применяется слабый контроль, которого 
недостаточно для того, чтобы ребенок мог его интери-
оризировать и сделать собственным самоконтролем, в 
силу чего далее ребенку сложно управлять своими 
эмоциями и поведением; в результате снижается уро-
вень академической успеваемости, эмоциональной 
стабильности, общего ощущения себя благополучным. 
Подростку становится сложно встроиться в социум, и 
из-за этого возникает протестное, девиантное и 
делинквентное поведение.

Создавая атмосферу принятия и поддержки в семье, 
даже в сочетании со строгими, иногда физическими, 
наказаниями родители создают возможность для под-
ростка выражать свои эмоции и делиться информаци-
ей, таким образом, снижая агрессию и риски проблем-
ного поведения.

Характеристики родителей, такие как пол родите-
ля, согласно исследованиям, имеют важное значение: 
только авторитарное воспитание матерей приводит к 
снижению саморегуляции у подростков, тогда как 
авторитарное воспитание отцов, напротив, формирует 
самостоятельность и саморегуляцию у подростков, 
вызывая желание справляться с трудностями. 
Предположительно, авторитарный стиль по-разному 
играет роль в формировании саморегуляции у мальчи-
ков и у девочек.

Возникновение саморегуляции и ее дальнейшее 
формирование остается спорным моментом в исследо-
ваниях — часть исследований подтверждают, что само-
регуляция возникает в раннем возрасте и дальнейшее 
родительское поведение уже не играет роли в ее фор-
мировании [33], тогда как другая часть исследований 
согласуется с данными о том, что стили воспитания 
продолжают воздействовать на формирование, повы-
шение или снижение саморегуляции в течении и ран-

него, и среднего подросткового возраста, и всю даль-
нейшую жизнь [18], в связи с чем данная информация 
нуждается в дальнейших исследованиях.

Достаточно много противоречивой информации 
дают исследования стилей воспитания в различных 
культурах: в Таиланде авторитетное воспитание никак 
не коррелирует с благополучием и академической 
успешностью подростков; напротив, авторитарный 
стиль воспитания повышает уровень общего благопо-
лучного самоощущения и академическую успевае-
мость, что не находит подтверждение в западноевро-
пейских и американских исследованиях. При этом в 
Китае авторитетное воспитание, включающее в себя 
высокую отзывчивость и требовательность родите-
лей, способствует снижению преступной вовлечен-
ности подростков. А исследование, проведенное с 
афроамериканскими взрослыми, указывает на необ-
ходимость применения именно авторитарного стиля 
воспитания, поскольку только высокая требователь-
ность к подросткам, без родительской отзывчивости 
и теплоты, приводит к снижению правонарушений. 
Описанные данные свидетельствуют о том, что суще-
ствуют культурные различия в восприятии стилей 
воспитания, в частности родительского контроля. 
Дети и подростки в разных странах иначе восприни-
мают родительский контроль. Например, отрицатель-
ное влияние сурового наказания на детей, 
по-видимому, смягчается культурными убеждения-
ми, а это означает, что при изучении последствий 
физического наказания всегда следует учитывать 
культурный контекст [32]. Согласно этим данным, по 
всей видимости, авторитарный и разрешительный 
стили оказывают положительное влияние на самоо-
ценку и академическую успешность в части африкан-
ских, латиноамериканских и азиатских стран, чего не 
подтверждается в западноевропейских странах при 
применении тех же стилей воспитания.Для современ-
ной отечественной психологии и педагогики важно 
ассимилировать опыт зарубежных коллег в связи с 
тем, что детско-родительские отношения и роль 
родительских практик как фактор, влияющий на раз-
витие подростков, недостаточно изучается в совре-
менных условиях новой повседневности, характери-
зующейся высоким уровнем цифровизации и други-
ми особенностями, которые не могли быть рассмо-
трены исследователями середины ХХ века. В связи с 
этим данное направление является перспективным с 
точки зрения проведения подобных исследований в 
отечественной психологии и педагогике. Вклад в дан-
ные исследования поможет понять, какие родитель-
ские практики наиболее конструктивны и полезны в 
подростковом возрасте, что может способствовать 
подростковому благополучию и в целом более благо-
приятной социальной и экономической ситуации в 
стране за счет снижения подростковой преступности.

Данные аспекты важно изучать в будущем более 
детально, не только акцентируя внимание на отрица-
тельных последствиях проблемного поведения подрост-
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ков, но и более детально изучая те стратегии, установки 
и практики родителей, которые приводят к психологи-
ческому здоровью и общему благополучию подростков. 
Важно изучать саморегуляцию также в контексте раз-
вития современного образования, поскольку саморегу-
лируемое обучение построено в основном на навыках 
саморегуляции, влияющих на обучение.

Выводы

Саморегуляция подростков поддерживается следую-
щим родительским поведением.

1. Авторитетный стиль воспитания при совмеще-
нии с низкой долей разрешающего или авторитарного 
стиля воспитания ведет к повышению уровня саморе-
гуляции у подростка, что согласуется с данными про-
шлых лет, сделанные Д. Баумринд (D. Baumrind), 
И.И. Маккоби и Дж. А. Мартин (E.E. Maccoby, 
J.A. Martin), С.М. Дорнбуш (S.M. Dornbusch) и др.

2. Вовлеченность родителей в жизнь подростка, 
осведомленность о его жизни и местонахождении, вза-
имное доверие и надежная привязанность повышают 

саморегуляцию и снижают проблемное поведение 
подростка.

3. Выбирая авторитетный стиль воспитания и 
структуру как контроль за подростком, родители спо-
собствуют успеваемости, снижению проблемного 
поведения и в целом саморегуляции.

Саморегуляция снижается при следующем родитель-
ском поведении.

1. Использование психологического и карательного 
контроля, сурового наказания ведет к снижению само-
регуляции.

2. Высокий уровень разрешающего стиля воспита-
ния при низкой требовательности провоцирует сниже-
ние эмоциональной и поведенческой саморегуляции и 
проблемное поведение.

3. Высокий уровень авторитарного стиля воспита-
ния также снижает саморегуляцию, однако существу-
ют исследования, подтверждающие положительную 
роль авторитарного воспитания со стороны отцов, в 
связи с которым уровень самостоятельности и само-
регуляции у подростка повышается. Другие исследова-
ния подчеркивают, что лишь материнское авторитар-
ное воспитание снижает саморегуляцию.
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