
 

 86 

 

Е. В. Харитонова,                              
Р. И. Исаева 
 

УДК 159.922 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ                                      

СТИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО       

ВЫГОРАНИЯ                       

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
 

 

   овременная политическая, экономиче-
ская и социальная обстановка в нашей стра-

не характеризуется возникновением условий, 

стимулирующих появление все новых стрес-
совых ситуаций в групповой, общественной 

и индивидуальной жизни общества, а также 

в профессиональной деятельности личности. 

Постоянно растущие требования к работоспо-
собности сотрудника и все менее качествен-

ные условия работы заставляют людей нахо-

диться в постоянной погоне за «стандарта-
ми», достижение которых является невоз-

можным. В процессе этой погони работники 

забывают об основной цели своей деятель-
ности, перестают наслаждаться и интересо-

ваться своей работой и живут в постоянном 

страхе лишиться стабильного дохода. Из-за 
этого начинает увеличиваться уровень со-

циальной напряженности в обществе, а так-

же число индивидов и групп, пребывающих в 
состоянии постоянной социально-психологи-

ческой дезадаптации, помимо этого происхо-

дит и увеличение количества безработных. 
Чаще всего термин «психическое выго-

рание» применяется к лицам, чья сфера дея-

тельности направленна на активное обще-
ние с клиентами. Данный вид деятельности 

предполагает общение специалиста с клиен-

том, а при этом необходимо проявлять высо-
кую эмпатию и открытость. Такая эмоцио-

нально затратная работа зачастую приводит 

к переизбытку общения, и результатом это-
го может стать потеря интереса к своей про-

фессиональной деятельности, депрессия, апа-

тия и безэмоциональность. Cпециалист со-
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циальной работы является одной из таких 

профессий, но важно отметить, исследования, 
посвященные выгоранию социальных работ-

ников, немногочисленны. 

Специалист по социальной работе в тече-
ние всего рабочего дня оказывает клиентам 
психологическую, юридическую и эмоцио-

нальную помощь и поддержку. Слушая проб-
лемы клиентов, многим специалистам, осо-
бенно молодым работникам, очень сложно аб-
страгироваться и не воспринимать личные 

проблемы клиента близко к сердцу. Боль-
шинство специалисты этой профессии имеют 
высокий уровень толерантности и эмпатии, 
что, с одной стороны, мешает им быть профес-

сионально непредвзятыми, но, с другой сто-
роны, делает из них настоящих профессио-
налов своего дела. Последствием проявления 

этого диссонанса зачастую становится пси-
хическое выгорание работников. 

Важно отметить, что сам термин «выго-

рание» в психологии до сих пор не вполне од-
нозначно трактуется, и есть различия в ис-

пользовании этого термина в отечественной 

и зарубежной литературе. Одними из наи-

более ярко выраженных подходов выступа-
ют следующие: согласно трехфакторной мо-

дели К. Маслач и С. Джексон, выгорание – 

это трехмерный конструкт, включающий три 
основных компонента: эмоциональное исто-

щение, деперсонализацию и снижение профес-

сиональной эффективности; в процессуаль-
ной модели выгорание определяется как ди-

намический процесс, развивающийся во вре-

мени и имеющий определенные фазы и уров-
ни развития. Если в зарубежных исследова-

ниях в основном используют просто термин 

«выгорание», то в отечественных исследова-
ниях фигурируют одновременно и «эмоцио-

нальное выгорание», и «профессиональное 

выгорание», и «психическое выгорание». В 
2007 г. в Курске прошла первая научно-

практическая конференция, посвященная вы-

горанию, в рамках которой удалось достиг-
нуть единства взглядов на выгорание как на 

«профессиональный феномен, возникающий 

вследствие «интоксикации» профессиональ-

ной коммуникацией и включающий три ос-

новных симптомокомплекса: психоэмоцио-
нальное истощение, деперсонализацию и ре-

дукцию профессиональных достижений» [7]. 

Сложность изучения выгорания заключается 
еще и в одновременном присутствии в ис-

следовательском поле разных психодиагно-

стических инструментариев, и малоизучен-
ностью факторов и особенностей выгорания 

в различных профессиональных общностях.  
Актуальность данной работы обусловле-

на следующими факторами: широким разви-
тием синдрома психического выгорания у спе-
циалистов социальной работы в учреждениях 
социальной сферы; недостаточной степенью 
изученности синдрома психического выгора-
ния у специалистов социальной работы; нега-
тивным влиянием психического выгорания 
на самочувствие, психологическое состоя-
ние, адаптивность и эмоциональную устойчи-
вость специалистов по социальной работе, а 
также на их профессиональную деятельность 
и качество обслуживания клиентов социаль-
ных учреждений; обусловленностью текуче-
сти квалифицированных кадров в учрежде-
ниях социальной сферы процессом распро-
странения синдрома психического выгорания; 
необходимостью разработки и применения 
эффективных методов профилактики и пре-
дотвращения психического выгорания сотруд-
ников социальной сферы; отсутствием служ-
бы психологической поддержки для специа-
листов социальной сферы. 

Все выше изложенное обусловливает ак-
туальность данной статьи, целью которой вы-
ступило представление результатов эмпири-
ческого исследования личностных стилей пси-
хического выгорания у специалистов по со-
циальной работе. В качестве гипотезы данно-
го исследования выступило предположение 
о сложной дифференцированности выборки 
социальных работников как по параметрам 
выгорания, так и личностным характеристи-
кам, учет которых, а также особенностей взаи-
мосвязей между ними, помогут организовать 
оптимальную психопрофилактику и психо-
коррекцию психического выгорания у со-
циальных работников. 
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В исследовании приняли участие 50 спе-

циалистов социальной работы «Управления 
социальной защиты населения, министерства 

труда и социального развития Краснодарско-

го края в Карасунском внутригородском ок-
руге города Краснодара по социальной ра-

боте» в возрасте от 22 до 62 лет. Среди них 

5 мужчин и 45 женщин, стаж которых состав-
ляет от 1 года до 34 лет работы.  

Для определения уровня профессиональ-

ного выгорания использовалась методика 
«диагностики профессионального выгорания», 

разработанная К. Маслач и С. Джексоном, в 

обработке Н. Е. Водопьяновой [7]. Для вы-
явления уровня эмоционального выгорания 

респондентов применялась методика «Диаг-

ностика уровня эмоционального выгорания 
личности» В. В. Бойко [3]. Для определения 

особенностей личностного профиля, адапта-

ционных способностей и дезадаптационных на-

рушений применялся многоуровневый лич-
ностный опросник «Адаптивность», разрабо-

танный А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяни-

ным [13]. В качестве методов математико-ста-
тистической обработки данных – описатель-

ная статистика, проверка на неоднородность 

дисперсии с помощью критерия Ливиня (Le-
vene׳Test), параметрический метод сравнения 

двух независимых выборок с использованием 

t-критерия Стьюдента, кластерный анализ по 
методу К-средних (иерархическая кластери-

зация как наиболее гибкий метод кластерно-

го анализа, позволяющий не только деталь-
но рассмотреть структуру различий между 

объектами, но и выбрать оптимальное число 

кластеров), корреляционный анализ с исполь-
зованием r-коэффициента Пирсона. 

В выборке было получено четыре клас-

тера. 
Кластер 1 (наиболее распространенный) – 

20 человек, из них три мужчины (что состав-

ляет 15 % от общего числа респондентов клас-
тера, 6 % от общей выборки респондентов и 

60 % от общей выборки респондентов муж-

ского пола) и 17 женщин (что составляет 85 % 
от общего числа респондентов кластера, 34 % 

от общей выборки респондентов и 38 % от 

общей выборки респондентов женского по-

ла). Средний стаж работы респондентов дан-
ного кластера 13 лет. Средний возраст среди 

опрошенных 40 лет. 

Кластер 2 (единственный исключительно 
женский кластер) – 11 человек, что состав-

ляет 22 % от общей выборки респондентов и 

24 % от всей выборки респондентов женско-
го пола. Средний стаж работы респондентов 

данного кластера 8 лет. Средний возраст сре-

ди опрошенных 38 лет. 
Кластер 3 (наименее распространенный) – 

восемь человек, из них один мужчина (что со-

ставляет 12 % от общего числа респондентов 
кластера, 2 % от общей выборки респонден-

тов и 20 % от общей выборки респондентов 

мужского пола) и семь женщин (что состав-
ляет 87 % от общего числа респондентов клас-

тера, 14 % от общей выборки респондентов 

и 15 % от общей выборки респондентов жен-

ского пола). Средний стаж работы респонден-
тов данного кластера 17 лет. Средний возраст 

среди опрошенных 38 лет. 

Кластер 4 составляли 11 человек, из них 
один мужчина (что составляет 10 % от обще-

го числа респондентов кластера, 2 % от об-

щей выборки респондентов и 20 % от общей 
выборки респондентов мужского пола) и 10 

женщин (что составляет 90 % от общего чис-

ла респондентов кластера, 14 % от общей вы-
борки респондентов и 22 % от общей выбор-

ки респондентов женского пола). Средний 

стаж работы респондентов данного кластера – 
13 лет. Средний возраст среди опрошенных – 

44 лет. 

1-му кластеру, по методике К. Маслач, 
характерен высокий уровень профессиональ-

ного выгорания за счет высоких показателей 

эмоционального истощения (самых высоких 
среди четырех кластеров), высоких данных 

деперсонализации и редукции профессиональ-

ных достижений. 

По данным методики В. В. Бойко, рес-

пондентам характерен высокий уровень эмо-

ционального выгорания за счет сформирован-

ных наиболее высоких среди всех кластеров 

показателей в формирующейся фазе напряже-
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ния с таким ярко выраженным симптомом, 

как переживание психотравмирующих обстоя-

тельств. Фаза резистентности у респондентов 

первого кластера также находится в стадии 

формирования. Симптом эмоционально-нрав-

ственной дезориентации является доминирую-

щим симптомом в фазе. В формирующейся 

фазе истощения доминирующим является сим-

птом эмоциональной отстраненности. 

По методике «Адаптивность» у респон-

дентов 1-го кластера самые высокие резуль-

таты среди всех кластеров по шкале дезадап-

тационных нарушений, в том числе выражен-

ности психотических и астенических реак-

ций и состояний, что говорит о том, что у 

обследуемых наблюдается выраженная ла-

бильность: они могут уходить в пониженный 

фон настроения или агрессивно реагировать 

на других людей. При этом у них самые низ-

кие показатели моральной нормативности и, 

в связи с этим, самые низкие результаты лич-

ностного адаптационного потенциала. Так-  

же немаловажным фактором является склон-

ность респондентов к депрессии и психопа-

тии, что говорит о том, что они не всегда 

честны с собой и с людьми, с которыми взаи-

модействуют, склонны к проявлению повы-

шенной агрессии и проявляют явные приз-

наки социальной дезадаптаци. Особое внима-

ние респонденты 1-го кластера уделяют во-

просам организационных недостатков на ра-

бочем месте и трудностям во взаимодей-

ствии с начальством. Они склонны к приня-

тию импульсивных решений, резкой смене 

настроения и желанию представлять себя в 

более выгодном свете при педантичном соб-

людении правил.  

Условно, основываясь на данных трех ме-

тодик, респондентов первого кластера мож-

но характеризовать как «Выгоревшие песси-

мисты-индивидуалисты» (на стадии напряже-

ния). 

2-му, исключительно женскому класте-

ру, по методике К. Маслач, характерны са-

мые высокие показатели профессионального 

выгорания за счет самых низких показателей 

редукции профессиональных достижений, вы-

сокого уровня эмоционального истощения и 

среднего уровня деперсонализации.  

По методике В. В. Бойко респонденты 
данного кластера имеют самые низкие пока-

затели эмоционального выгорания в форми-

рующейся фазе резистентности с доминирую-
щим в ней симптомом неадекватного изби-

рательного эмоционального реагирования, ко-

торый является самым низким по сравне-
нию с респондентами остальных кластеров. 

Фаза напряжения и фаза истощения у респон-

дентов не сформированы. 
По данным методики «Адаптивность» 

респондентам 2-го кластера характерны самые 
низкие, по сравнению с остальными кластера-
ми, показатели астенических и психотических 
реакций и состояний со средними показате-

лями дезадаптационных нарушений на фоне 
самых высоких показателей моральной нор-
мативности и коммуникационных качеств при 

самых низких показателях поведенческой ре-
гуляции. Такие патохарактерологические осо-
бенности личности, как психопатия и надеж-
ность, находятся в пределах самых низких зна-

чений в сравнении с респондентами осталь-
ных кластеров, но показатели шкалы депрес-
сии в свою очередь, выражены довольно яр-

ко, что может характеризовать испытуемых 
как неуверенных в своих силах, тревожных, 
излишне чувствительных с низкой устойчи-
востью к высоким физическим и психоло-

гическим нагрузкам, но при этом довольно 
честных по отношению к себе и своим кол-
легам. 

Анализируя выраженность показателей 

данного кластера, можно сказать, что такие 

низкие показатели профессионального выго-
рания и высокие показатели эмоционально-

го выгорания складывающиеся за счет того, 

что средний стаж работы респондентов ра-

вен 8 годам при среднем возрасте в 38 лет, 
что говорит о том, что данные испытуемые 

пока еще могут адекватно регулировать свои 

чувства, эмоции и реакции с которыми им 
приходится сталкиваться на рабочем месте, 

за счет высокой моральной нормативности, 



 

 90 

коммуникационных качеств и низких пока-

зателей по шкалам астенических и психоти-
ческих реакций. Также по данным опросни-

ка В. В. Бойко можно сделать вывод, что 

они имеют хорошие отношения с начальством 
и рабочим коллективом, их день, как прави-

ло, проходит легко и спокойно, что в большей 

степени влияет на комфортность и легкость 
выполнения рабочих обязанностей. 

Условно респондентов второго кластера 

можно характеризовать как «Выгоревшие 
импульсивные пессимисты, не склонные к 

самокритике». 

Третий кластер – самый немногочислен-
ный из всех. По методике К. Маслач, имеет 

наиболее низкие показатели профессиональ-

ного выгорания. Такие результаты были по-
лучены за счет низкого уровня эмоциональ-

ного истощения, среднего уровня деперсона-

лизации и самого высокого из всей выборки 

показателя редукции профессиональных до-
стижений, что говорит нам о том, что, буду-

чи самыми опытными работниками, респон-

денты данного кластера хорошо знают все ра-
бочие нюансы и могут лучше многих в них 

ориентироваться, но за счет негативной оцен-

ки себя как профессионалов они не могут в 
полной мере оценить свой вклад в работу ор-

ганизации и, как следствие, у них снижается 

профессиональная мотивация, появляется из-
бегание работы и в связи с этим возникают 

неудовлетворительные или негативные отно-

шения с начальством и возможными подчи-
ненными. 

По методике В. В. Бойко респонденты 

3-го кластера имеют самые высокие из всей 
выборки показатели эмоционального выго-

рания. Им характерна формирующаяся фаза 

истощения с доминирующим и превалирую-
щим среди остальных кластеров симптомом 

личностной отстраненности. Фаза резистент-

ности также находится в процессе формиро-
вания. Такой симптом, как неадекватное из-

бирательное эмоциональное реагирование, бу-

дучи самым высоким среди остальных клас-
теров, считается доминирующим в данной фа-

зе и во всем кластере, а также является един-

ственным сложившимся симптомом. Также 

в процессе формирования находится фаза на-
пряжения. Симптом переживания психотрав-

мирующих обстоятельств является домини-

рующим в фазе и самым высоким среди 4 
кластеров, и находится в процессе складыва-

ния. 

Данные методики «Адаптивность» ука-
зывают на самые высокие показатели среди 

всей выборки поведенческой регуляции и са-

мые низкие из всех 4 кластеров показатели 
коммуникационных качеств. Такие показате-

ли по шкалам адаптационных способностей 

говорят о том, что респондентам характерна 
высокая адекватная самооценка и отчетли-

вое восприятие действительности при явных 

трудностях в общении с коллегами, прояв-
лении агрессивности и учащенной конфликт-

ности. Говоря о патохарактерологических 

личностных особенностях респондентов 3-

го кластера, важно отметить высокие показа-
тели по шкале психопатии и гипомании, са-

мые высокие значения среди всех четырех 

кластеров по шкале шизойдности и надеж-
ности и самые низкие среди всех кластеров 

показатели достоверности и коррекции. Ак-

центуируемые черты респондентов данного 
кластера могут характеризовать их как лю-

дей с высокой чувствительностью при эмо-

циональной холодности, они склонны фанта-
зировать и способны тонко чувствовать аб-

страктные образы, во всем привыкли пола-

гаться на свою интуицию и на внутреннее, 
четко сформированное мироощущение. Ги-

пертимный тип поведения данных испытуе-

мых помогает им при желании поддерживать 
хорошие отношения с коллегами и клиента-

ми, но стремление к поиску «острых ощуще-

ний» может приводить их к экстремальным 
и опасным ситуациям. Они склонны к аффек-

тивному поведению, особенно в ситуациях 

ущемления их чувства собственного достоин-
ства. Если они искренне не заинтересованы 

в исполнении социальных и корпоративных 

норм организации, то с большой вероятностью 
они будут ими пренебрегать. Низкие значе-

ния по шкалам достоверности и коррекции 
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свидетельствуют о том, что испытуемые 

склонны приукрашать себя и свои действия 
из-за чрезмерной осторожности и желания 

контролировать все вокруг себя.  

Условно, основываясь на данных трех ме-
тодик, респондентов третьего кластера мож-

но характеризовать как «Индивидуалисты-

оптимисты с низким уровнем выгорания» 
(на стадии резистентности). 

Четвертый кластер – с самым высоким 

средним возрастным показателем. По мето-
дике К. Маслач, данные испытуемые имеют 

средний уровень профессионального выгора-

ния, самый низкий уровень эмоционального 
истощения, самый низкий уровень деперсона-

лизации и низкий уровень редукции профес-

сиональных достижений. 
По методике В. В. Бойко, респондентом 

4-го кластера характерен средний уровень 

эмоционального выгорания. Фаза напряжения 

у респондентов данного кластера не сформи-
рована и является самой низкой по сравне-

нию с показателями остальных кластеров. В 

процессе складывания находится синдром 
переживания психотравмирующих обстоя-

тельств, и также данный синдром является 

доминирующим в пределах показателей дан-
ной фазы. Фаза резистентности находится в 

процессе формирования и характеризуется вы-

сокими показателями синдрома неадекват-
ного избирательного эмоционального реаги-

рования, а также является единственным сло-

женным и доминирующим синдромом. Фаза 
истощения находится в процессе формирова-

ния. Доминирующим в фазе является синд-

ром эмоционального дефицита, который на-
ходится в процессе складывания. Респонден-

там данного кластера характерен эмоциональ-

ный дефицит и отстраненность, а также из-
бегание действий, требующих от них какого-

либо эмоционального реагирования. Они ста-

раются всеми силами избегать общения с не-
приятными им собеседниками, у них чаще, 

чем у других, бывают моменты, когда обще-

ние с партнерами складывается сложнее, чем 
обычно, из-за чего они еще больше закрыва-

ются в себе. 

По методике «Адаптивность», респонден-

там данного кластера характерны наивысшие 
показатели личностного адаптационного по-

тенциала и самые низкие показатели дезадап-

тационных нарушений при таких акцентуи-
руемых чертах, как депрессия и психопатия, 

с наивысшими среди 4 кластеров показате-

лями коррекции. Данные испытуемые ста-
раются всеми силами избегать неудач. Они 

склонны недооценивать себя и свои возмож-

ности, не умеют грамотно регулировать свое 
взаимодействие со средой деятельности, час-

то гонятся за чужим одобрением и не умеют 

выстраивать профессиональные отношения 
с начальством и коллегами. 

Условно, респондентов 4-го кластера 

можно характеризовать как «пессимистич-
ные ипохондрики со средним уровнем выго-

рания». 

Анализ взаимосвязи между параметрами 

психического выгорания и личностных ха-
рактеристик показал выраженную специфи-

ку взаимосвязи в каждом из кластеров, учет 

которой, а также в целом полученные резуль-
таты позволили нам сформулировать реко-

мендации по профилактике и коррекции пси-

хического выгорания социальных работни-
ков в зависимости от характеристик их лич-

ностного профиля. 

У респондентов 1-го, 2-го и 3-го класте-
ров наибольшее количество связей парамет-

ров выгорания было установлено с показате-

лем моральной нормативности (МН) – труд-
ностями с социализацией в трудовом коллек-

тиве, пониманием и принятием установлен-

ных моральных норм группы. Одной из воз-
можных причин данного явления может быть 

затрудненная коммуникация в коллективе. 

Для профилактики и коррекции психическо-
го выгорания обозначенным группам респон-

дентов можно рекомендовать прохождение 

тренингов развития коммуникативных навы-
ков и умений, аутотренингов (аутогенных тре-

нировок) для снятия повышенной эмоциональ-

ной напряженности, групповые тренинги на-
правленные на командообразование и кор-

рекцию проблем в коллективе, освоение ме-
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дитативных практик, методы моральной сти-

муляции работников, а также проведение 
внутренних мероприятий, направленных на 

повышение привлекательности работы в ор-

ганизации. 
У респондентов 1-го и 3-го кластеров 

наибольшее количество связей параметров 

выгорания было также установлено с показа-
телем поведенческой регуляции (ПР) – склон-

ности к нервно-психическим срывам, трудно-

стям в адекватной оценке себя, своих дей-
ствий и окружающей действительности. Од-

ной из вероятных причин данного феномена 

может быть нарастающий стресс при нали-
чии тревожного напряжения, в условиях ко-

торого респонденты стараются избегать дей-

ствия эмоциональных факторов с помощью 
ограничения эмоционального реагирования 

на них. Для профилактики и коррекции пси-

хического выгорания обозначенным группам 

респондентов можно рекомендовать освоить 
навыки прогрессивной мышечной релакса-

ция, тренинги, направленные на регуляцию 

эмоционального состояния, освоение арт-те-
рапевтических техник (библиотерапии, изо-

терапии, музыко-терапии), а также тренинги 

и игры, направленные на развитие социаль-
ной перцепции. 

У испытуемых 4-го кластера наибольшее 

количество связей параметров выгорания бы-
ло установлено с показателем коммуника-

ционного потенциала (КП) – трудностями в 

построении коммуникации с окружающими 
людьми, склонности к повышенной конфликт-

ности и проявлением явной или скрытой аг-

рессии в общении с коллегами или клиента-
ми. Одной из предполагаемых причин тако-

го поведения может быть неадекватная оцен-

ка своих профессиональных и личных до-
стижений, а также большой рабочий стаж, ко-

торый позволяет работникам выделенной 

групп видеть намного больше недостатков в 
организации рабочего процесса и условий, 

чем их коллегам с меньшим стажем работы. 

Для профилактики и коррекции психическо-
го выгорания обозначенной группе респонден-

тов можно предложить освоение техник пси-

хологической саморегуляции (нервно-мышеч-

ной и парадоксальной релаксации), тренин-
ги, направленные на развитие навыков само-

познания, саморегуляции, общения, межлич-

ностного и межгруппового взаимодействия. 
Таким образом, полученные результаты 

эмпирического исследования позволили под-

твердить выдвинутую гипотезу. Выборка спе-
циалистов социальной работы неоднородна 

по параметрам психического выгорания и лич-

ностных характеристик. Полученные в ходе 
исследования результаты четырех кластеров 

сложно дифференцированы, как по парамет-

рам психического выгорания и личностных 
характеристик, так и по параметрам пола, воз-

раста и стажа работы.  

Начиная данное исследования и выбирая 
психодиагностический инструментарий, ос-

нованный на разных методологических под-

ходов, мы, конечно, ожидали ряд трудностей 

при интерпретации. Получив в итоге два клас-
тера абсолютно с противоположными значе-

ниям по выгоранию по опросникам К. Мас-

лач и В. В. Бойко, мы смогли выйти на по-
нимание сложностей организации психопро-

филактических и психокоррекционных меро-

приятий без учета не только личностных ха-
рактеристик, но и особенностей сочетанного 

проявления признаков выгорания по К. Мас-

лач (как отказа от эмоций, от людей, от себя) 
и по В. В. Бойко (с учетом особенностей про-

текания психологических и психофизиологи-

ческих реакций личности на стресс). Разоб-
раться, в чем причина такой дифференциа-

ции результатов помогает, в том числе, ана-

лиз ответов респондентов на отдельные воп-
росы опросников. Полученные результаты мо-

гут служить основой для дальнейшего изуче-

ния личностных стилей психического выго-
рания социальных работников, а также мо-

гут быть полезны в разработке профилакти-

ки и коррекции выгорания социальных работ-
ников. 

В связи с этим одной из первостепенных 

задач органов управления, в ведении кото- 
рых находятся социальные службы и учебные 

центры, является сохранение здоровья со-
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циальных работников, профилактика их про-

фессиональных заболеваний, организация 
службы психологической поддержки для 

специалистов социальной сферы, проведение 

консультаций относительно профессиональ-
ных рисков в социальной работе. Важно по-

вышать психологическую культуру социаль-

ных работников и проводить психологиче-
ские тренинги и консультации с ними. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты эмпи-

рического исследования личностных стилей 

психического выгорания социальных работ-

ников. В результате кластерного анализа вы-
делены и проанализированы четыре класте-

ра, сложно дифференцированных по парамет-

рам личностных характеристик и психическо-
го выгорания: «выгоревшие пессимисты-ин-

дивидуалисты», «выгоревшие импульсивные 

пессимисты, не склонные к самокритике», 

«индивидуалисты-оптимисты с низким уров-
нем выгорания», «пессимистичные ипохон-

дрики со среднем уровнем выгорания». 

Ключевые слова: выгорание, психиче-
ское выгорание, социальные работники, лич-

ностные стили психического выгорания. 

SUMMARY 
The article presents the results of an empi-

rical study of personal styles of mental burnout 

of social workers. As a result of cluster analy-
sis, four clusters were identified and analyzed, 

which are difficult to differentiate in terms of 

personal characteristics and mental burnout: 
“burned-out pessimists-individualists”, “burned-

out impulsive pessimists not prone to self-cri-

ticism”, “individualistic optimists with a low le-
vel of burnout”, “pessimistic hypochondriacs 

with an average level of burnout”. 

Key words: burnout, mental burnout, social 
workers, personality styles of mental burnout. 
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ОСОБЕННОСТИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ                             

СФЕРЫ У ЛИЦ,                          

ПЕРЕНЕСШИХ                             

COVID-19  
 

 
    ведение. В 2019 году мир потрясло по-

явление нового коронавирусного заболева-

ния (COVID-19), вызванное тяжелым острым 

респираторным синдромом (SARS-CoV-2), 
имевшее быстрые темпы распространения. 

Нулевой пациент был выявлен в Китае в 

декабре 2019 г. В настоящий момент во всех 
странах мира более 261 млн человек были 

подвержены инфицированию данным заболе-

ванием. У более 5,2 млн человек болезнь за-
вершилась летальным исходом [3].  

Последствия перенесенного COVID-19 

различны, вызванные осложнения в целом 
длятся от нескольких недель до нескольких 

лет после выздоровления. Молодые, ранее 

абсолютно здоровые люди, не нуждающиеся 
до заболевания COVID-19 в госпитализации, 

сообщают о постковидном синдроме [4]. 

Заведующий отделом клинической пси-
хологии научного центра психического здо-

ровья Российской академии медицинских наук 

Сергей Ениколопов утверждает, что в «боль-
шей степени у лиц, перенесших COVID-19, 

страдает эмоциональная сфера. Многие отме-

чают подавленное настроение, тревогу и даже 
депрессию после болезни. Это, разумеется, за-

висит не только от длительности и обстоя-

тельств болезни, но и от настроя человека, 
от его эмоционального состояния в обычной 

жизни» [2]. 

Однако на настоящий момент дефицитар-

ными остаются исследования, посвященные 
нарушениям эмоциональной сферы лично-

сти как последствия COVID-19. В связи с 

этим возрастает актуальность исследования  


