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Шершнева Н.В. 

Цель. Актуализация и сведение воедино взглядов на термин «профессиональное 

выгорание», определение факторов риска развития профессионального выгорания у ру-

ководителей силовых ведомств. 

Методы. Феноменологический анализ научных положений зарубежных и отече-

ственных и авторов. 

Результаты. Установлены характерные факторы профессиональной деятельно-

сти руководителя силового ведомства, влияющие на развитие профессионального вы-

горания. 
Область применения исследований. Проведение исследований в области изучения 

факторов профессионального выгорания руководителей силовых ведомств поможет 

осуществлять первичное предупреждение и вторичную профилактику в процессе их 

профессиональной деятельности. 
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Введение 

Работа руководителя отличается высокой эмоциональной наполненностью и когни-

тивным разнообразием: от необходимости быстро реагировать на изменения до решения 

ответственных задач в ситуации неопределенности и риска. Это может негативно отразить-

ся на личности руководителя и привести к выгоранию. 

Появление проблемы выгорания было продиктовано мощным отрицательным влия-

нием на профессионализм и поведение специалистов. Многие исследования определяют 

синдром выгорания появлением быстрой истощаемости, раздражительности, депрессии, 

ощущением беспомощности и бессмысленности жизни, низкой самооценкой, в том числе 

оценкой своего профессионализма, что влияет на работоспособность и продуктивность 

профессиональной деятельности в целом, а также может привести к развитию различных 

психосоматических заболеваний. Эмоционально выгоревшие профессионалы могут нане-

сти вред не только организации, в которой они работают, но и себе (через злоупотребление 

алкоголем, употреблением наркотиков, а иногда и суицидальными мыслями). Таким обра-

зом, в связи с тем, что рассматриваемый синдром комплексно воздействует на личность 

человека и его особенности профессиональной деятельности, его изучение представляет 

большой научный интерес и актуальность как для зарубежных, так и для отечественных 

исследователей. 

 

Основная часть 

Первыми об эмоциональном выгорании как о социальной проблеме заявили амери-

канские исследователи. В рамках исследований проблемы негативного влияния профессио-

нальной деятельности на личность психиатр Г. Фрейденбергер ввел специальный термин 

burnout (англ. – ‘выгорание’, ‘сгорание’, ‘затухание горения’) [1, с. 57]. 

Первоначально термин «выгорание» обозначал состояние истощения и изнеможе-

ния, связанное с ощущением собственной беспомощности и бесполезности. Он применялся 

для описания испытываемого человеком состояния эмоционального, психического и физи-

ческого истощения, которое характеризуется длительной включенностью в ситуации, тре-

бующие высоких эмоциональных затрат человека.  
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Понятие раскрыто Г. Фрейденбергером для психической характеристики состояния 

здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами в эмоцио-

нально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи [1, с. 21].  

Несколько позднее К. Маслач представила результаты исследования когнитивных 

стратегий, используемых профессионалами для борьбы с эмоциональным возбуждением. 

Ею было отмечено, что у людей, работающих в сфере «помогающих» профессий и вовле-

ченных в интенсивное и глубокое взаимодействие с другими людьми, наблюдаются опре-

деленные эмоционально-поведенческие нарушения (отрицательное отношение к работе, 

сниженная самооценка, утрата понимания по отношению к реципиентам) [2, с. 28]. 

Открытия Г. Фрейденберга и К. Маслач заложили фундамент для исследований 

в сфере эмоционального выгорания. Термин «выгорание» был удачным для описания от-

дельных состояний, которые наблюдались у многих людей, работающих в системе профес-

сий «человек – человек» [3, с. 18]. 

Позже К. Кондо выявил, что наиболее уязвимыми являются те, кто несдержанно 

и агрессивно реагирует на стрессы. Стрессогенный фактор вследствие неосуществления 

того, что хотелось достичь, вызывает чувство уныния и подавленность. Выгорание начина-

ется в хроническом повседневном напряжении, переутомлении человека, появляется субъ-

ективное переживание усталости, эмоциональная неустойчивость, что приводит к хрониче-

скому переутомлению. Неотреагированные воздействия, нереализованные эмоции накап-

ливаются, что в итоге приводит к возникновению выгорания. Выгорание рассматривается 

К. Кондо как состояние дезадаптированности к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей 

нагрузки и неадекватных межличностных отношений [4, с. 13]. 

Еще одно определение было предложено П. Брилл. Он считал, что выгорание опре-

деляется двумя своеобразными симптомами – дисфорическими симптомами и снижением 

достижений на работе. П. Брилл полагал, что причина выгорания – неосуществимые 

ожидания. Оно не может возникнуть вне профессиональной деятельности и не предполага-

ет выгорание лиц, страдающих различными психическими расстройствами [5]. 

Среди отечественных исследователей одним из первых феномен выгорания рас-

сматривает В.В. Бойко. Ученый определяет выгорание как выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

(понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие события. 

В.В. Бойко относит синдром к формам профессиональной деформации личности 

и определяет его как стереотипное со стороны эмоций понимание окружающей действи-

тельности, которое образуется у специалиста с учетом внешних и внутренних факторов, от 

которой страдают в равной степени как сама личность, так и субъекты ее профессиональ-

ной деятельности, наносится ущерб самому процессу общения [6, с. 39]. 

Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой выгорание рассматривается как многомер-

ный конструктор, который определяется совокупностью негативных психологических  

переживаний и дезадаптивного поведения в связи с продолжительными и интенсивными 

стрессами общения. Выгорание выступает как ответ на эмоциональную напряженную 

ситуацию и когнитивную сложность. Ученые рассматривают одновременно категории 

«профессиональное выгорание» и «психическое выгорание», где эмоциональное выгорание 

определяется как приобретенный стереотип поведения, который отражается в уменьшении 

эмоционального проявления как в личной, так и профессиональной сфере. Это имеет поло-

жительное отражение, т.к. уменьшение эмоционального реагирования позволяет дозиро-

вать и более экономно использовать энергетические ресурсы, и отрицательное отражение, 

когда выгорание негативно сказывается на профессиональной деятельности и отношениях 

с коллегами. Недостаточно конструктивные модели поведения чаще всего связаны с низкой 

устойчивостью в части профессионального стресса, что приводит к выгоранию [1, с. 23]. 
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А.А. Рукавишников понятие «выгорание» относит к разряду психологических явле-

ний, которые наблюдаются у людей, не страдающих психопатологией. Оно выражается 

в дисфункциональных установках и поведении, а также понижении рабочей мотивации [7, 

с. 38]. 

В настоящее время наиболее привычной и используемой является концепция выго-

рания американских ученых К. Маслач и С. Джексон, которые определили психическое вы-

горание как синдром, состоящий из эмоционального истощения, деперсонализации и ре-

дукции личностных достижений, возникающих в профессиях социальной сферы. Авторы 

делают акцент на профессиональном характере синдрома выгорания и рассматривают его 

как результат профессиональных проблем [8, с. 28]. 

В контексте профессионального выгорания Т. Кокс и А. Гриффитс полагают, что 

оно возникнет тогда, когда есть столкновение сильной мотивации профессионала и усло-

вий конкретной профессиональной среды, в которой ему приходится работать. То, что вы-

горание чаще всего встречается в «помогающих» профессиях, авторы объясняют тем, что 

именно в них происходит столкновение идеалистических установок и высокой мотивации 

с реальными условиями профессиональной среды. В связи с тем что эти профессии привле-

кают так называемый чувствующий тип людей, которые хотят «всех вылечить, всем по-

мочь», а реальные условия работы очень тяжелы и насыщены стрессом, это неизбежно 

приводит к выгоранию [9, с. 33]. 

Ж. Пфиферлинг и Ф. Эскель определили особенности организаций, которые влияют 

на развитие симптомов выгорания у сотрудников. Так, авторы утверждают, что даже при 

выявлении трех из указанных характеристик квалифицируют организацию как «склонную 

к выгоранию». Имеется в виду:  

– постоянный высокий уровень напряжения (стресса);  

– загруженность иерархическими взаимодействиями в коллективе;  

– ожидание дополнительных усилий от сотрудника с минимальным вознаграждени-

ем за это;  

– невнимание к этическим и моральным нормам, монотонность работы, ригидность 

функциональных обязанностей для сотрудников, недостаточное участие сотрудников 

в процессе принятия решений [9, с. 32]. 

Современный рынок труда включает ряд направлений деятельности, которые по 

своей специфике держат сотрудника в состоянии постоянного психологического напряже-

ния и высокой ответственности. Одно из таких направлений – силовые структуры. 

Не каждый может стать сотрудником силовой структуры, поскольку к кандидатам 

на службу предъявляются достаточно высокие требования, начиная с физической подго-

товки, медицинских показателей, заканчивая определенными личностными особенностями.  

Сотрудник сталкивается с тем, что служба в силовых ведомствах имеет свою специ-

фику: необходимость проходить специальную подготовку, периодически участвовать 

в проверке на профессиональную пригодность, проходить службу в чрезвычайных услови-

ях, связанных с риском, ношение и применение табельного оружия и специальных средств, 

а самое главное – быть постоянно в состоянии ожидания вызова, даже в свой свободный от 

службы день.  

Опираясь на рассмотренные авторами отличительные факторы риска развития про-

фессионального выгорания, стоит отметить, что также оно характерно для тех, кто дли-

тельное время находится в состоянии повышенной ответственности, а это, как правило, 

типично для управленческой деятельности. Следует признать, что существует большое 

количество факторов риска развития профессионального выгорания у руководителей, 

а в большей степени у руководителей силовых ведомств. Работа руководителей силового 

блока, таких как КГБ, МВД, МЧС, Следственного комитета и т.п., так же как и управленче-

ская деятельность других организаций, подразумевает взаимодействие с людьми (подчи-

ненными, гражданами, подозреваемыми, осужденными, пострадавшими и т.п.). 
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Работа относится к профессии «человек – человек», эта «помогающая» профессия, 

«склонная к выгоранию», связана с большим эмоциональным и когнитивным напряжением. 

Отличием профессиональной деятельности руководителя силового ведомства является 

полное вовлечение личности в службу, высокая ответственность за принимаемые решения, 

психологические трудности формирования служебных отношений, способность гибко 

реагировать на изменения ситуации и задач. Важным является координация служебной 

деятельности подчиненных сотрудников, делегирование полномочий и контроль, соответ-

ственно, результативность и успех коллектива (подразделения) зависит от профессиона-

лизма, авторитета и личностных качеств руководителя. Некачественное или несвоевремен-

ное выполнение служебных обязанностей сотрудниками является одним из показателей 

неэффективности управленческих навыков руководителя, его неумения прогнозировать 

и предвидеть, незнание состояния дел «здесь и сейчас», что может вызывать тревожность 

и перенапряжение. 

К кандидатам на руководящие должности, кроме качеств, которые предъявляются 

к любому сотруднику силового блока, требования достаточно высокие. Это, как правило: 

высокая нервно-психическая устойчивость, развитый интеллект, в том числе эмоциональ-

ный, критичность мышления, стремление познавать новое, способность стратегически 

мыслить, развитые коммуникативные и организаторские качества и многое другое, что 

оценивают ведомственные психологи при согласовании на руководящую должность того 

или иного сотрудника силового блока. 

Дефицит времени на выполнение служебных обязанностей, внушительный объем 

поступающей информации, повышенные нагрузки в деятельности, нарушение режима тру-

да и отдыха, отсутствие возможности планировать свое личное время, стресс – это все то, 

с чем сталкивается руководитель силового блока. Это может приводить к черствости и ци-

ничности в общении с личным составом, проявляться в неудовлетворенности жизнью  

и в целом к ухудшению психологического и физического состояния (переутомление, нару-

шение сна, состояние гнева и т.д.) [10; 11]. 

Полагаем, профессиональное выгорание руководителя силового блока – это отрица-

тельная динамика между начальным потенциалом личности назначаемого руководителя 

и теми требованиями и условиями, которые ему предъявляет его профессиональная специ-

фика деятельности, а также один из видов психологической защиты руководителя. 

Следует отметить, что неопределенными факторами риска профессионального вы-

горания в настоящее время являются такие характеристики, как возраст, образование, стаж 

работы и профессиональный рост. По некоторым данным, профессиональный рост, кото-

рый повышает социальный статус, – уменьшает степень выгорания. Исследования психо-

лога В. Вестерхауз показали: чем больше стаж, тем меньше степень выгорания [12, с. 47]. 

Влияние возраста на степень развития выгорания также неоднозначно. Многочисленные 

исследования доказывают, что чувствительны к выгоранию как молодые люди, так и стар-

шие. 

Не определено, влияют личностные качества руководителей силового блока на раз-

витие профессионального выгорания либо, наоборот, выгорание способствует развитию 

определенных личностных особенностей. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время во всех силовых ведомствах Рес-

публики Беларусь активно проводится работа по сохранению кадрового потенциала, в том 

числе управленческого ядра и, следовательно, большое внимание уделяется заботе о пси-

хосоматическом состоянии каждого сотрудника, включая руководителя. 

 

Заключение 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что служебная дея-

тельность руководителей силовых ведомств имеет внушительное количество факторов 

риска развития профессионального выгорания, которые могут привести к умственному 
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и нервно-эмоциональному перенапряжению изменяя внешний и внутренний облик управ-

ленца. Требует дополнительного изучения вопрос раннего определения, предупреждения 

и коррекции профессионального выгорания управленческого ядра в силовых структурах. 
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RISK FACTORS FOR OCCUPATIONAL BURNOUT AMONG HEADS  

OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

Shershneva N.V. 

Purpose. Updating and bringing together views on the term «professional burnout», determining risk 

factors for the development of professional burnout among heads of law enforcement agencies. 

Methods. Phenomenological analysis of the scientific provisions of foreign and domestic and au-

thors. 

Findings. The characteristic factors of the professional activity of the head of the enforcement agen-

cy affecting the development of professional burnout have been established. 

Application field of research. Conducting research in the field of studying the factors of professional 

burnout of heads of law enforcement agencies will help to carry out primary prevention and secondary 

prophylaxis in the process of their professional activities. 

Keywords: professional burnout, emotions, manager, professional activity, power structure. 
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