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Аннотация: основу современного мира составляет цифровизация, в беско-

нечном информационном потоке все сложнее становится ощущать границы 

между реальным миром и виртуальным. Кроме этого, происходящие мировые 

процессы, такие как пандемия COVID-19 и военные операции несут в себе риск 

увеличения тревожных состояний. Психологи, в условиях цифровой вовлеченно-

сти и мировых изменений, постоянно должны расширять свои профессиональ-

ные компетенции, для того чтобы встроиться в глобально меняющуюся среду. 

Статья посвящена изучению синдрома эмоционального выгорания психологов, 

рассматривается влияние цифровизации на профессиональную деятельность 

психолога. Рассмотрены определения и феноменологические особенности про-

фессионального выгорания. 
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Синдром эмоционального выгорания или профессиональное выгорание – 

это психосоциальное явление, возникающее как реакция на хронические меж-

личностные стрессоры, присутствующие в ситуациях, связанных с работой [4]. 

Сегодня эмоциональное выгорание считается серьезной профессиональной пси-

хосоциальной проблемой из-за ее физических и психических последствий. 
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В 2000 году Всемирная организация здравоохранения (далее ВОЗ) опреде-

лила синдром эмоционального (профессионального) выгорания как фактор про-

фессионального риска, который может затронуть абсолютно каждого работника, 

в независимости от сферы его деятельности. В информационном пространстве 

все чаще звучат утверждения, что синдром выгорания достиг масштабов эпиде-

мии на рабочих местах по всему миру [1]. 

История синдрома эмоционального выгорания не нова, это не то явление, 

которое возникло в современном мире. Впервые симптомы выгорания описал 

американский психиатр Герберт Дж. Фройденбергер в своей статье под назва-

нием «Выгорание персонала» [6]. Клиническая концепция, которая легла в ос-

нову выгорания, первоначально была разработана на основе его наблюдений за 

волонтерами в бесплатных клиниках и терапевтических сообществах. Парадокс 

выгорания заключался в том, что подвергались риску самые преданные работе 

сотрудники, первоначальный энтузиазм через несколько месяцев сменился на 

апатию и безразличие. Термин выгорание, в его первоначальной интерпретации 

отражает невротическое расстройство у здоровых людей, возникающее в резуль-

тате интенсивного и эмоционально нагруженного общения в процессе професси-

онального взаимодействия с клиентами, пациентами и учениками [6]. 

Позднее в 1976 году американский психолог Кристина Маслах сформиро-

вала концепцию профессионального эмоционального выгорания в основе кото-

рой лежит определенная симптоматика [3]: 

1) эмоциональное истощение (ощущение истощения или истощение энергии); 

2) деперсонализация и цинизм (повышенная психологическая дистанциро-

ванность от работы или чувство негативизма и цинизма, связанные с работой); 

3) чувство неэффективности или отсутствия достижений. 

Эмоциональное истощение считается основным аспектом выгорания, исто-

щенные сотрудники чувствуют усталость и неспособность справляться с требо-

ваниями своей работы или взаимодействовать с людьми. 

Деперсонализация относится к эмоциональному и когнитивному отстране-

нию от своей работы и отстраненному, циничному отношению к ней. 
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Снижение личных достижений, как третье составляющее, описывает чув-

ство неспособности внести значимый вклад и общую сниженную эффективность 

на работе. Преимущество трехмерной модели К. Маслах заключается в том, что 

она помещает переживание стресса индивидом в социальный контекст и концеп-

туализирует себя и других [4] 

Трехмерная модель синдрома эмоционального выгорания Кристины Мас-

лах получила широкое мировое признание, благодаря чему Всемирная организа-

ция здравоохранения наконец включила «выгорание» в Международную класси-

фикацию болезней (МКБ-10) как «синдром, концептуализируемый как резуль-

тат хронического стресса, связанного с работой, с которым не удалось 

успешно справиться»; с 2022 года он включен в 11-й пересмотр Международной 

классификации болезней (МКБ-11) как профессиональное явление. 

Модель К. Маслах легла в основу изучения феномена эмоционального вы-

горания другими ученными. Соннек расширяет в дальнейшем определение вы-

горания и использует термин «жизненная нестабильность», для того чтобы вклю-

чить и другие симптомы в общую концепцию, а именно депрессию, дисфорию, 

возбудимость, заторможенность, тревогу, беспокойство, отчаяние и раздражи-

тельность. 

Люди с синдромом эмоционального выгорания, чувствуют, что попали в ло-

вушку своей ситуации, в клетку из которой нет входа. В совокупности с посто-

янным чувством вины, за то, что не могут в полном объемы выполнять свои обя-

занности, за свое поведение, они склонны скрывать свои чувства и физические 

состояния. 

Ключевой парадокс эмоционального выгорания в любой профессии состоит 

в том, что человек, кажется полностью работоспособным и без видимых призна-

ков истощения, но внутренне опустошенным и обезличенным, в крайних слу-

чаях, склонным к суициду. По словам Дженнифер Мосс, социального исследо-

вателя, «выгорание – это серьезное заболевание, которое провоцирует высокий 

рост самоубийств, а также ожидается, что ежегодно во всем мире произво-

дительность труда снижается почти на 1 триллион долларов, на 
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здравоохранение тратится 190 миллиардов долларов, и только в Соединенных 

Штатах от выгорания умрет 120 000 человек». 

Интересный взгляд на развитие проблемы эмоционального выгорания отра-

жает «Теория сохранения ресурсов» Стивена Хобфолла. Увеличение эмоцио-

нального напряжения происходит, если человеку угрожает потеря материальных 

или психологических ресурсов, а также, если развивается дисбаланс из-за вло-

жения ресурсов без последующего их увеличения. В дальнейшем, люди не реша-

ются инвестировать в свою работу, у них развиваются негативные аффективные 

состояния, невротизм, негативное отношение к клиентам [7]. 

Выгорание обычно происходит в контексте работы и/или социальных отно-

шений. Из-за диагностической неясности синдрома эмоционального выгорания 

его часто объясняют и связывают с существующими диагностическими катего-

риями, такими как расстройства, связанные со стрессом, или определенный тип 

депрессии. До сих пор не ясно, является ли выгорание следствием высокого 

стресса на рабочем месте или результатом сложного взаимодействиях социаль-

ных и индивидуальных факторов [8]. 

Инструменты для оценки синдрома выгорания существуют с 1981 года, но 

с тех пор панорама значительно изменилась, несмотря на многочисленные от-

крытия, в области изучения синдрома эмоционального выгорания, остается 

много вопросов без ответов. 

Современный мир характеризуется огромным количеством информацион-

ных каналов, моментальной сменой повестки, а также высоким темпом жизни, 

всё сложнее ощущать внутренний баланс и эмоционально стабильное восприя-

тие всей поступающей информации. Человеку становится сложно находится в 

бесконечном закручивающимся информационном потоке. 

Согласно последним статистическим данным, которые опубликованы на 

международном сайте Statista, ведущими проблемами со здоровьем с 2021 года 

были и остаются последствия пандемии COVID-19, неизлечимые раковые забо-

левания и на одну ступеньку с ними уже становятся психологические проблемы 

и стресс. 
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Это неудивительно, поскольку пандемия COVID-19 затронула почти все 

страны мира и стала крупнейшим глобальным кризисом в области здравоохра-

нения в новейшей истории, глобальная неопределенность достигла беспреце-

дентных значений и остается на повышенном уровне. 

Эпидемия привела к сотням миллионов случаев заболевания и миллионам 

смертей, вызвав беспрецедентные сбои в работе систем здравоохранения. Блоки-

ровки, введенные во многих странах для прекращения распространения вируса, 

также привели к росту проблем с психическим здоровьем, поскольку возникло 

чувство стресса, изоляции и безнадежности. На фоне этого, тремя наиболее рас-

пространенными проблемами психического здоровья во всем мире являются тре-

вожные расстройства, депрессия и эмоциональное выгорание. 

Глобальные процессы, происходящие в мире, включая проводимую Россией 

Военную спецоперацию к демилитаризации и денацификации Украины (далее – 

СВО), в том числе объявление о частичной мобилизации, по данным социологов 

только усиливают рост тревожности. СВО стала одним из ключевых факторов 

стресса для россиян, а уровень тревожности из-за мобилизации, взлетел до 70%, 

достигнув максимально значения в российской истории. (Исследование фонда 

«Общественное мнение»). 

По последним, полученным из разных источников, данным за 2022 год, 

спрос на психологическую и психиатрическую помощь среди россиян вырос – за 

январь, февраль и март 2022 года зафиксировано на 25,9% больше обращений, 

чем в этот же период в прошлом году. 

Все эти мировые процессы ведут к активному внедрению и освоению про-

грамм психологической поддержки населения. По мнению участников рынка, 

спрос на такие услуги будет только увеличиваться – с одной стороны, все больше 

людей осознает их важность, с другой, возрастает вероятность дальнейшей эска-

лации текущего международного конфликта. 

Тогда возникает вопрос: «Как при постоянно увеличивающемся спросе на 

психологическую помощь, росте тревожности, новых современных реалиях, где 

интернет-общение предъявляет новые требования к профессиональной 
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деятельности специалиста, сохранять профессиональную компетенцию второй 

стороне терапевтических отношений, в именно психологу?». 

Последние исследования показывают, что синдрому эмоционального выго-

рания подвержены 74% опрошенных психологов и психиатров. В аналогичном 

исследовании, проведенном в Республике Беларусь, указывается, что 80% вра-

чей-психиатров, психотерапевтов и наркологов имеют симптомы эмоциональ-

ного выгорания, причём почти у 8% выражены признаки, приводящие к психо-

соматическим заболеваниям. 

Личность психолога – его рабочий инструмент. Постоянно развивающийся 

и модернизированный процесс ведения консультативной практики, переход на 

онлайн формат терапии, увеличение числа тревожных клиентов, согласно дан-

ным статистики, приводит к тому, что специалист может столкнуться, как и с 

эмоциональным выгоранием, так и с косвенной, или вторичной травматизацией 

из-за чрезмерной включенности в терапию. Психолог – это одинокая профессия. 

Этический кодекс и конфиденциальность терапевтического пространства не поз-

воляют специалисту обсуждать вопросы в обществе, связанные с его эмоцио-

нальным и физическим состоянием. Специалисту всегда важно оставаться в рам-

ках своего профессионализма, видеть отклик на свою работу. Высокая потреб-

ность в психологической помощи на фоне глобальной неопределенности и циф-

ровизации, потребовала стремительной трансформации организации труда пси-

хологов. Перманентно увеличивающаяся цифровая нагрузка, переход на онлайн-

формат консультаций, состояние жизни в онлайн-режиме, стирание границ 

между личной жизнью и работой, приводит к тому, что усталость от экрана 

настолько реальна, что выгорание достигает новых высот, а переключение 

между электронной почтой, мгновенными сообщениями и текстовыми сообще-

ниями вызывает депрессию [2]. 

Распространение цифровых технологий феноменально, все новые и новые 

сферы жизни человека подвержены цифровой трансформации. Но в геометриче-

ской прогрессии растет и феномен профессионального эмоционального 
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выгорания. Интересен вопрос, возможно ли использовать цифровые технологии 

для смягчения синдрома эмоционального выгорания? 

В 2022 г. исследовательская кафедра IRSST-UC3M, финансируемая Регио-

нальным институтом по охране труда и технике безопасности Мадридского со-

общества запустил «Креативность для цифровой трансформации C4DX-OHS». 

Цель состояла в том, чтобы найти творческие решения синдрома эмоциональ-

ного выгорания посредством цифровой трансформации, которые улучшат каче-

ство жизни работников. 

Одним из хорошо известных инструментов OHS для профилактики син-

дрома эмоционального выгорания является Workfit, который предлагает про-

грамму управления здоровьем, которая предоставляет сотрудникам доступ к 

профессиональной помощи для улучшения их благополучия с помощью таких 

мероприятий, как терапия осознанности, занятия йогой и т. д. Также существуют 

инструменты, которые выявляют выгорание с помощью искусственного интел-

лекта (ИИ), например, Erudit AI Inc, которая предлагает инструмент искусствен-

ного интеллекта SaaS, который работает на таких платформах, как Microsoft 

Teams, Slack и Zoom. Инструмент работает для обнаружения признаков выгора-

ния путем анализа слов, то есть ИИ анализирует видеоконференции и встречи, 

обрабатывая слова, которые используют сотрудники, их тон голоса, а также их 

внешний вид. Этот инструмент работает только с видеоконференциями и звон-

ками, и поэтому ему не хватает данных, чтобы сделать точную общую оценку 

для выявления эмоционального выгорания среди сотрудников. 
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