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В статье рассматривается взаимосвязь синдрома эмоционально-

го выгорания и ценностной сферы личности на основе материа-

лов факторного анализа. Обосновывается социально-психологи-

ческий аспект проблемы выгорания личности в процессе ее 

профессиональной социализации в экстремальных условиях. 
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Relation of the Emotional Burnout Syndrome and of the Value 

Sphere  of  a  Personality  in  the  Process  of  the  Professional  

Socialization  in  the  Extreme  Conditions 

 

I.V. Malyshev  

 

The relation of the emotional burnout syndrome and of the value 

sphere of a personality on the basis of the dates of the factor analysis 

is considered in this paper. The social-psychological aspect of the 

burnout problem of a personality in the process of its professional 

socialization in the extremal conditions is substantiated. 

Key words: emotional burnout syndrome, value sphere of a perso-

nality, stages of professional socialization. 

 

Проблематика эмоционального выгора-

ния сравнительно недавно стала привлекать 

внимание многих ученых, но ее актуальность 

не вызывает сомнений и прежде всего обу-

словлена научно-практической стороной во-

проса. Оказывая негативное воздействие на 

личность отдельного служащего, его судьбу, 

синдром эмоционального выгорания наносит 

ощутимый моральный и материальный 

ущерб организации, снижая эффективность 

ее деятельности и влияя на социальные про-

цессы, происходящие в коллективе. 

Основоположниками изучения синдро-

ма выгорания по праву считаются ученые-

психологи Х. Фреуденбергер
1
 и К. Маслач

2
, 

которые одними из первых в 70−80-е гг. XX в. 

обратили пристальное внимание на проблему, 

ее значение в современном обществе. В оте-

чественной психологии (В.В. Бойко, В.Е. Орел, 

Т.В. Форманюк и др.) активное изучение 

эмоционального выгорания связано с преоб-

разованиями в экономике и обществе начала 

1990-х годов
3
.
 

К настоящему времени в отечественной 

и зарубежной психологии сложились опре-

деленные представления относительно по-

нимания феномена выгорания, его структуры 

и места в системе других явлений. Многие из 

них имеют достаточный вес и подкреплены 

длительными научными исследованиями. 

Выявлены факторы (социальные, организа-

ционные, индивидуальные), влияющие на 

формирование синдрома, рассмотрены его 

механизмы и определены перспективы ис-

следования.  

Однако сложный характер синдрома 

эмоционального выгорания, а также много-

образие интерпретаций его причин и прояв-

лений требует поиска новых исследователь-

ских стратегий по оптимизации профессио-

нальной деятельности, адаптации личности к 

быстро меняющимся социальным, подчас 

экстремальным, условиям. Исследование и 

последующий анализ факторов, детермини-

рующих эмоциональное выгорание, позволи-

ли нам предположить, что определенная 

личностная и профессиональная направлен-

ность индивида, особенности ценностной 

сферы его личности влияют на развитие это-

го синдрома и соответствующий характер 

нарушений. Особый интерес вызывает изу-

чение эмоционального выгорания и ценност-

ной сферы личности в процессе профессио-

нальной социализации служащих, чья дея-

тельность связана с экстремальными ситуа-

циями, высоким напряжением и другими 

воздействиями социальной среды. В соответ-

ствии с изложенным целью нашего исследо-
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вания является изучение взаимосвязи син-

дрома эмоционального выгорания и ценно-

стной сферы личности в экстремальных ус-

ловиях профессиональной социализации. 

В эмпирическом исследовании в качест-

ве диагностических методов применялись: 

методика диагностики эмоционального вы-

горания В.В. Бойко
4
, методика Е.Б. Фантало-

вой «Уровень соотношения “Ценности” и 

“Доступности” в различных, жизненных сфе-

рах»
5
. Исследования взаимосвязи синдрома 

эмоционального выгорания и ценностной 

сферы личности служащих в экстремальных 

условиях на разных этапах их профессио-

нальной социализации проводилось посред-

ством факторного анализа с последующим 

психологическим осмыслением данных.  

Выборку исследования составили со-

трудники служб, реализующие свою профес-

сиональную деятельность в экстремальных 

условиях, и будущие специалисты правоох-

ранительных структур. Всего в исследовани-

ях участвовало 270 человек, в возрасте от 20 

до 44 лет (120 милиционеров отдела вневе-

домственной охраны, 50 пожарных, 50 мили-

ционеров из разных отделов УВД и 50 кур-

сантов старшего курса юридического инсти-

тута МВД РФ). Все испытуемые служат 

(обучаются) в учреждениях города Саратова. 

На основе установившейся традиции 

(Е.А. Климов, В.А. Бодров, Ю.П. Поваренков 

и др.)
6
,
 
выделены четыре этапа профессио-

нальной социализации, которые характери-

зуют служащих, связанных с экстремальны-

ми условиями. Ранний этап (стаж от 1 до 3 

лет) − это социальная и профессиональная 

адаптация специалиста. Этап активной само-

реализации (от 4 до 10 лет) включает станов-

ление и совершенствование, развитие про-

фессионализма. На этапе мастерства (от 11 

до 15 лет) формируются социальная, матери-

альная независимость личности, способность 

выполнять сложные задачи. Поздний (стаж 

16 лет и более) этап составляет вершину мас-

терства служащего, потребность передавать 

накопленный опыт. 

Из результатов факторного анализа сле-

дует, что на всех этапах профессиональной 

социализации присутствуют факторы, для 

которых значимыми, системообразующими 

являются переменные, наиболее связанные с 

симптомами эмоционального выгорания или 

ценностно-мотивационной сферы личности. 

Так, на начальном этапе профессиональной 

социализации выявлены два фактора (табл. 1). 

В первом преобладают ценности, отражаю-

щие стремление к независимости в поступ-

ках и действиях, уверенности в себе, которые 

при отсутствии сдерживающих моментов 

создают предпосылки в развитии такого 

симптома выгорания, как «расширение сфе-

ры экономии эмоций». В результате проис-

ходит эмоциональное пресыщение в обще-

нии с окружающими. Из результатов анализа 

второго фактора следует, что в процессе раз-

вития синдрома не только полностью утра-

чивается интерес к субъекту профессиональ-

ного взаимодействия, но и возникает нега-

тивное отношение к нему, которое выража-

ется в выработанной системе ценностей, 

подразумевающей самоуверенность, элемен-

ты вседозволенности, в целом − антигуман-

ный настрой. В дальнейшем происходят пси-

хосоматические нарушения.  
 

Таблица 1 

Характеристика факторов  

на начальном этапе профессиональной социализации 

Симптомы выгорания и ценности 
Факторы 

1 2 

Расширение сферы экономии эмоций 0,357  

Деперсонализация  0,764 

Психосоматические нарушения   0,528 

Уверенность в себе, свобода от внутренних 

противоречий 
0,367 0,619 

Свобода как независимость в поступках                           

и действиях 
0,999  

 

Примечание. 1 − эгоистические тенденции личности 

и эмоциональное пресыщение во взаимоотношениях; 2 − 

самоуверенность и антигуманный настрой личности при 

деперсонализации. 

 

Анализируя пять факторов этапа актив-

ной самореализации, можно сказать, что 

здесь произошли более глубокие изменения, 

в том числе на личностном уровне (табл. 2).  

В первом и третьем факторах больший 

вес имеют симптомы выгорания и только 

после этого свою роль играют ценностные 

ориентации, а во втором, четвертом и пятом 

значение ценностной сферы выше и оказыва-

ет непосредственное влияние на развитие 

симптомов  выгорания. В  пятом  факторе  на- 
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Таблица 2 

Характеристика факторов возможностей личности  

в профессиональной социализации 

на этапе активной самореализации 

Симптомы выгорания                 

и ценности 

Факторы 

1 2 3 4 5 

Переживание психотрав-

мирующих обстоятельств 
0,833 -0,367    

Общий показатель напря-

жения 
0,825     

Неадекватное избиратель-

ное эмоциональное реаги-
рование 

0,597 0,324 -0,353 0,216 -0,219 

Эмоционально-нравст-

венная дезориентация 
 0,556    

Расширение сферы эко-

номии эмоций 
0,207 -0,369  0,124  

Эмоциональная отстра-

ненность 
  0,964  0,231 

Психосоматические на-

рушения 
0,631   0,396  

Общий показатель исто-

щения 
0,464  0,649 0,251  

Интересная работа     0,972 

Уверенность в себе (сво-

бода от внутренних про-

тиворечий, сомнений) 

   0,954  

Познание  0,987    

Свобода как независи-

мость в поступках                                                

и действиях 

0,543  0,241   

 

Примечание. 1 − выраженные проявления синдрома 

эмоционального выгорания с сопутствующими измене-

ниями личности; 2 − роль познавательного компонента в 

преодолении негативного воздействия стрессов; 3 − нару-

шение эмоциональной сферы с признаками профессио-

нальной деформации; 4 − самоуверенность и свобода от 

противоречий выгорающего профессионала; 5 − интерес-

ная работа. 

 
блюдаются даже позитивные изменения, ко-

гда значимые ценности профессионального 

плана не позволяют активно развиваться не-

скольким симптомам выгорания, но, несмот-

ря на это, полностью предотвратить форми-

рование симптомов здесь не удается. Так, во 

втором факторе на личностном уровне оче-

видной становится морально-нравственная 

проблема, в пятом возможны психосомати-

ческие изменения, а в четвертом при небла-

гоприятном развитии личности (неадекват-

ной оценке своих возможностей и потребно-

стей – преувеличении ценности «свободы») 

выражены значения двух фаз выгорания − 

«резистенции» и «истощения». В целом, из-

менения ценностной сферы (первый и третий 

факторы) влияют на характер формирования 

синдрома, его особенности, затрагивая всю 

личность и делая процесс необратимым. 

На этапе мастерства выявлено три фак-

тора (табл. 3). В первом наблюдается яркое 

проявление симптомов всех трех фаз. Это 

заметно в нарушении эмоциональных кон-

тактов с близкими людьми, эмоциональном 

пресыщении, недовольстве собой, общением, 

профессией. В результате, у человека возни-

кает острая потребность в построении лич-

ных взаимоотношений (усилении контактов) 

с людьми, которым можно доверять.  

Второй фактор отражает стремление к 

реализации творческих возможностей, что 

предупреждает ярко выраженные нарушения, 

связанные с синдромом («деперсонализа-

ция»), но проблемы в области семейных 

взаимоотношений не позволяют снизить 

синдром или повлиять на его возникновение, 

что видно из симптома «эмоциональная от-

страненность». В третьем факторе выделя-

ются симптомы выгорания − «редукция про-

фессиональных обязанностей» и «деперсона-

лизация». Они протекают на фоне активной 

деятельной жизни, которая, скорее всего, на-

правлена не на конкретный результат, а свя-

зана с процессом труда.  
 

Таблица 3 

Характеристика факторов этапа мастерства  

в профессиональной социализации 

Симптомы выгорания и ценности 
Факторы 

1 2 3 

Неудовлетворенность собой 0,718   

Расширение сферы экономии эмо-

ций 
0,767   

Редукция профессиональных обя-

занностей 
  0,795 

Эмоциональная отстраненность  0,645  

Деперсонализация 0,635 -0,252 0,462 

Активная, деятельная жизнь   0,711 

Наличие хороших и верных друзей 0,505 0,240  

Счастливая семейная жизнь 0,393 -0,590  

Творчество (возможность творче-

ской деятельности) 
 0,907  

 

Примечание. 1 − синдром эмоционального выгорания и 

потребность в установлении доверительных взаимоотно-

шений; 2 − реализация творческих возможностей в усло-

виях ущербности эмоциональных контактов; 3 − профес-

сиональный цинизм и снижение эмоциональных затрат 

при высокой активности. 
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На этапе поздней профессиональной со-

циализации выявлены два фактора (табл. 4). 

В первом на фоне значительных изменений, 

связанных с формированием синдрома, у 

личности возникает потребность в поддерж-

ке и сочувствии со стороны надежных дру-

зей, кроме этого сильно ухудшается «физи-

ческое и психическое здоровье». Во втором 

факторе значимая роль отведена ценностной 

сфере, а затем симптомам выгорания: здесь 

увлечение личности творчеством или пере-

вод деятельности в «творческое русло» сни-

жает предпосылки возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). 
 

Таблица 4 

Характеристика факторов этапа поздней реализации  

в профессиональной социализации 

Симптомы выгорания и ценности 
Факторы 

1 2 

«Загнанность в клетку» 0,918 0,395 

Эмоциональный дефицит 0,999  

Эмоциональная отстраненность 0,716 -0,317 

Здоровье (физическое и психическое здо-

ровье) 
0,782 0,391 

Наличие хороших и верных друзей 0,831  

Творчество  0,947 
 

Примечание. 1 − поиск поддержки и сочувствия в 

доверительных взаимоотношениях при выраженном СЭВ; 

2 − потребность в творческой деятельности (включение 

компенсаторных механизмов при преодолении стресса и 

выгорания). 

 

В целом, исходя из результатов фактор-

ного анализа, следует, что более существен-

ные изменения произошли на этапе активной 

реализации своих возможностей, вследствие: 

1) характера формирования синдрома (уча-

стие 2−3 фаз выгорания); 2) сильной взаимо-

связи переменных синдрома выгорания и 

ценностно-мотивационной сферы. Далее 

следуют: начальный этап, поздней реализа-

ции и этап мастерства. Учитывая характер 

некоторых взаимосвязей, мы можем говорить 

об определенных закономерностях. Так, 

«реализация творческих возможностей» пре-

пятствует возникновению синдрома и пред-

полагает наличие компенсаторных механиз-

мов при преодолении стресса и выгорания. 

Близкие характеристики имеют и факторы 

«эгоистические тенденции в личности и эмо-

циональное пресыщение во взаимоотноше-

ниях» и «самоуверенность и антигуманный 

настрой личности при деперсонализации». 

Существенное значение при их формирова-

нии  имеют  ценности  «уверенности  в  себе» 

и некоторые показатели симптомов выгора-

ния. Ряд ценностей («активная деятельная 

жизнь», «познание») имеет двойственное 

значение при формировании синдрома выго-

рания. Отмечено, что определенное положе-

ние, вес ценностей в системе представлений 

личности «выгорающих» оказывает влияние 

на характеристику синдрома и его течение. 

В заключение можно сделать выводы: 

на каждом этапе профессиональной социали-

зации выявлены взаимосвязи синдрома вы-

горания и ценностной сферы личности, кото-

рые при определенном положении показате-

лей подчеркивают схожие черты («реализа-

ция творческих возможностей», «потреб-

ность в творческой деятельности») или свой 

неповторимый характер.  

Обнаружено, что в процессе профессио-

нальной социализации личности в экстре-

мальных условиях на фоне эмоционального 

выгорания ценности активной деятельной 

жизни уступают место другим, отражающим 

эгоцентрические тенденции («свобода как 

независимость в поступках и действиях», 

«уверенность в себе»). Особенно это харак-

терно для первых двух этапов профессио-

нальной социализации. В свою очередь, цен-

ность, отвечающая за реализацию творческих 

возможностей, которая компенсирует нега-

тивное воздействие выгорания, представлена 

только на этапе мастерства и на позднем эта-

пе профессиональной социализации. Недос-

таточно актуальны у большей части испы-

туемых ценности «счастливая семейная 

жизнь», «любовь», «наличие хороших и вер-

ных друзей», которые в условиях длительно-

го воздействия стрессов сдерживают разви-

тие выраженного СЭВ.  

В качестве негативных проявлений син-

дрома отмечено снижение адаптационных 

возможностей к психоэмоциональным на-

грузкам у большинства испытуемых пред-

ставленных групп, проникновение СЭВ в их 

систему ценностей и установок личности, 

нарушение в межличностном и профессио-

нальном общении, вследствие чего наблюда-

ется усиление синдрома. Позитивным мо-
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ментом является компенсация отмеченных 

негативных изменений через потребность в 

установлении контактов с окружающими и 

обращении к своему творческому потенциа-

лу (сдерживающий фактор развития СЭВ). 
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