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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК 

СЛЕДСТВИЯ ОСВОЕНИЯ МОЛОДЁЖЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

PERSONAL SAFETY AND EMOTIONAL BURNOUT AS A RESULT OF YOUNG 

PEOPLE’S MASTERING OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается соотношение категорий «безопасность» и «профессиональное 

выгорание» личности молодого человека при вхождении в социально-профессиональную среду. 

Автором предлагается типология стилей и типов социально-психологической адаптации, 

использование которой в деятельности поддерживающих служб, призвано усилить социальную 

безопасность и противодействие эмоциональному выгоранию на ранних этапах 

профессионализации молодых людей. 

Ключевые слова: безопасность личности молодого человека, профессиональное 

выгорание, стратегии и модели социальной адаптации.  

 

Abstract 

The article deals with ratio between the categories “safety” and “professional burnout” of a 

young person when he is entering a social and professional environment. The author suggests a 

typology of styles and types of socio-psychological adaptation, use of which in the activities of support 

services, is designed to strengthen social safety and counteraction to emotional burnout in early stages 

of young people professionalization. 

Keywords: young person's safety, professional burnout, strategies and models of social 

adaptation. 

 

Ведущим условием успешного освое-

ния профессиональной деятельности как 

одного из видов жизненной репрезентации 

человека, считается активное деятельное 

включение в данный процесс личности как 

субъекта деятельности (В.Г.Ананьев) при 

реализации базовых потребностей индивида. 

В противном случае адаптация к профессио-

нальному труду замедляется, растягиваясь во 

времени, либо возможен и обратный процесс 

– дезадаптация, высокая степень формиро-

вания которой детерминируется фрустра-

цией потребности в безопасности. Но, как 

следует из работ основоположника концепта 

– «профессиональное выгорание» Кристины 

Маслач (C.Maslach) [8], само психическое 

выгорание (на наш взгляд, именно так 

следует не по форме, а по психологическому 

содержанию переводить английский термин 

«burnout») является атрибутом не начального 

этапа вхождения субъекта в профессию, а 

может сформироваться и проявиться только 

на последующих фазах овладения трудовым 

процессом. В связи с чем данный факт может 



Социальная безопасность молодёжи в условиях кризиса 

 

 5 

выступать в виде дифференцирующего при-

знака социально-психологической безопас-

ности и синдрома «burnout», выступая в роли 

категории «особенное».   

Общим, объединяющим эти два интро-

психических процесса для личности то, что 

они имеют свои истоки в результате интен-

сивных социальных взаимодействий. Само 

наименование социально-психологическая 

адаптация (безопасность) уже подчеркивает 

принадлежность к субъект-субъектной пара-

дигме объективной реальности, и генезис 

психического выгорания детерминирован 

также чрезмерными эмоционально-

насыщенными социальными контактами при 

осуществлении профессиональной деятель-

ности. Поэтому при рассмотрении этих явле-

ний как рядоположенных вполне рельефно 

выделяются как интегрирующие, так и диф-

ференцирующие признаки. 

Учеными признается, что психика как 

приобретение и неотъемлемое свойство 

человека появилось в процессе эволюции 

именно для успешной адаптации к окружа-

ющей среде (включая и среду социальную). 

При таком ракурсе анализа соотношения 

двух понятий, психическое выгорание будет 

частным случаем социально-психологиче-

ской адаптации. 

Большинство авторов персонологиче-

ских теорий считает, что личность является 

пластичным образованием, в той или иной 

мере способным противодействовать внеш-

ним интервенциям для сохранения своей 

безопасности и уникальности. Во многих 

концепциях личности (G. Allport, H. Eysenck, 

К. Юнг) адаптационные механизмы выпол-

няют интегрирующую, системообразующую 

функцию. 

Сравнение личностных концепций 

показывает, что одним из ведущих факторов 

нарушения безопасности личности, как и в 

процессе стрессогенеза, является когнитив-

ный фактор, описываемый такими поняти-

ями, как структурированность личностного 

пространства и жесткость структуры «Я» (К. 

Левин, K. Юнг,), когнитивная непредстав-

ленность ситуации (Гелен, H. Thomae), 

иррациональные убеждения и чувства 

(Э.Фромм). 

Для преобразовательной творческой 

деятельности человека необходимы такая 

регуляция и саморегуляция, которые позво-

ляют ему оптимально приспособиться, 

усвоить диктуемые условия среды, формы, 

нормы, ценности поведения, поиска, актив-

ности, чтобы достичь свободы действия. 

Максимально активная личность оптимально 

приспособлена к среде. Цель адаптации — 

достичь оптимума эффективности деятель-

ности, обеспечить развитие организма, чело-

века и, как минимум, сохранить их жизне-

способность, функционирование в своей 

целостности. Всякая адаптация временна, 

имеет пределы. Так, биологические пределы 

адаптации организма заключены в генах, 

психофизиологическая адаптация к среде 

обусловлена возможностями темперамента, 

социальная адаптация осуществляется в 

рамках объективно складывающихся норм, 

ценностей, отношений, целей и убеждений 

[3]. 

Социально-психологическая адаптация 

заключается во взаимном приспособлении 

личностей, групп путем усвоения ролей, 

норм, способов, форм взаимодействия в 

определенных условиях. Так, человек сна-

чала «входит» в группу, приспосабливается к 

ней, разделяя убеждения и представления её 

членов, а затем воздействует на них, изменяя 

их взгляды [6]. 

Обобщая приведенные мнения указан-

ных выше авторов, можно заключить, что за 

приспособительной активностью социальной 

адаптации усматривается преобразователь-

ный характер этой активности, которая свой-

ственна лишь для высшего уровня организа-

ции биосистемы — человеку. Причем ее 

преобразовательный эффект может быть 

направлен как вне, так и на перестройку 

личностной структуры. Такая преобразо-

вательная активность сближает, на наш 

взгляд, социальный, психологический, 

физиологический и общебиологический 

аспекты понятий общего адаптационного 

синдрома – стресса и адаптации. В связи с 

чем нами предлагается, на основе положений 

А.А.Реана о векторах активности [4; 5], свой 

вариант осмысления сути социально-

психологической безопасности личности в 

стрессогенных условиях жизнедеятельности. 

Итак, возможны следующие четыре 

стратегии поддержания социально-психоло-

гической безопасности: 
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- «реактивная стратегия» – «пассивное» 

приспособление к требованиям социума. 

Реакция (ответ) личности на акцию среды 

(стимул). Субъект, мало осознавая, изменя-

ется под воздействием социализации в новых 

условиях (наиболее близкий к собственно 

биологической трактовке процесса адапта-

ции случай); 

- стратегия «приспосабливание среды» 

– активное «возделывание» социальной 

среды, ее приспособление под свои нормы и 

правила (примером может служить традици-

онная, к сожалению, схема взаимодействия 

учитель-ученик, а точнее, воздействия пер-

вого на второго, в школах России);  

- стратегия «диалога» – сознательное 

освоение нового социального пространства 

(языка и других средств окультуривания) на 

фоне трансформации ранее интериоризиро-

ванных установок, стереотипов, норм и пра-

вил, при сохранении стержневых, базальных 

структур личности (смыслов, идеалов и цен-

ностей), сформировавшихся в процессе 

персоногенеза; 

- стратегия «приспосабливание себя» – 

высокоосознанное принятие в качестве 

приоритетных, главенствующих в новой 

социальной среде регуляторов поведения, в 

какой-то степени, личностное самоотрече-

ние. Переосмысление и деструкция ранее 

сложившихся детерминант личностной само-

регуляции. 

Поведение же людей при формирова-

нии и развитии психического выгорания раз-

ворачивается в стрессогенных, социально-

обусловленных профессиональных ситуа-

циях межличностного взаимодействия.  

Достаточно продуктивным для пони-

мания и дальнейшего социального, психоло-

гического и педагогического сопровождения 

(превенции и помощи) лиц склонных к пси-

хическому выгоранию, на наш взгляд, будет 

соотнесение разрабатываемого нами [1; 2] 

подхода к рассмотрению социально-психо-

логической безопасности личности с моде-

лями поведения К. Додда [7]. 

Так, этносоциолог К. Додд выделяет 

четыре основные модели поведения в меж-

этническом взаимодействии в условиях 

адаптации: 

1) Flight – создание своего микромира, 

попытка избежать прямых контактов с 

чужой культурой; 

2) Fight – активное проявление этно-

центризма, желание перенести свою модель 

поведения в новую среду; 

3) Filter – диалог культур или разно-

направленная стратегия: 

а) сохранение собственной культуры, 

идентификация со своей этнической груп-

пой; 

б) высокая активность, коммуникабель-

ность в новой среде. 

4) Flex – изменение культурной 

идентичности как на уровне внешнего пове-

дения, так и на уровне социального восприя-

тия. 

Сразу обозначим принципиальное 

условие: в качестве мигранта – представи-

теля одного этноса по К.Додду – мы рас-

сматриваем человека, осваивающего какой-

либо вид профессиональной активности, 

насыщенный социальными контактами, а 

под новой культурной средой, коренным 

этносом будем иметь ввиду профессиональ-

ное пространство, в котором и развивается 

стрессоподобное состояние – психическое 

выгорание.  

Первая модель поведения межэтниче-

ского взаимодействия (Flight) в процессе 

адаптации в соотнесённости с индивидуаль-

ной трудовой миграцией и миграцией по 

национальным причинам может иметь 

неприятие инонациональных иммигрантов 

титульным населением; взаимную дистанци-

рованность. Продуктами такого копинг-по-

ведения будут являться накопление и прояв-

ление, особенно у подрастающего поколе-

ния, в процессе вынужденного межкультур-

ного взаимодействия (общения), социальной 

отчужденности, тревоги, недоверия, а в 

крайних формах и различных агрессивных 

реакций. В соответствии с нашими взгля-

дами не есть собственно адаптационная 

стратегия, а вариант развития дезадаптаци-

онных процессов. Может быть оправданна 

только на начальном этапе вхождения в 

новую культуру, и то при значительном вре-

менном ограничении ее функционирования.  

Проявление этноцентризма (Fight) воз-

можно лишь в общностях, сформировав-

шихся в ходе военных конфликтов, воору-
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жённых столкновений, а также националь-

ных распрей, и волей этих обстоятельств 

заброшенных на чужбину. При условии не-

понимания их проблем властными структу-

рами, при возникновении конфликтных 

ситуаций с коренными жителями, при усили-

вающейся активности их лидеров, а также 

нестабильности политической или экономи-

ческой ситуации у инонациональных ми-

грантов на первый план могут выдвигаться 

этноцентристские требования (попытка 

перенести свои национальные стереотипы и 

образцы поведения в новую среду). Все ука-

занные факторы, как правило, ведут к 

напряженности во взаимоотношениях между 

вынужденными мигрантами и титульным 

населением, создавая благоприятную почву 

для формирования у мигрантов эгоцен-

тризма, завышенной самооценки, нетерпи-

мости, низких самокритичности и эмпатий-

ности. 

Следующая модель поведения – Filter – 

представляет собой одновременное нахож-

дение в двух культурных средах. Для эконо-

мических инонациональных мигрантов (а 

именно эта форма миграции создаёт условия 

для Filter) важно сохранение своей нацио-

нальной культуры, самосознания, но не ме-

нее важно быстро осваивать язык титульной 

нации, а также устанавливать контакты с 

властями, связи с нужными людьми, ориен-

тироваться в новых быстро меняющихся 

обстоятельствах принимающего общества. 

Поэтому особенностью данного по-

ведения межэтнического взаимодействия, 

обусловленного, как правило, вынужденной 

миграцией с учётом собственного интереса в 

условиях адаптации, является сохранение 

собственной идентичности при высокой и 

быстрой приспособляемости в иной этниче-

ской среде. Последствиями такого поведения 

межэтнического взаимодействия будут 

прочные контакты в бизнесе, профессио-

нальной и образовательной сферах. Адапта-

ция осуществляется по типу стратегии «диа-

лога», что способствует становлению и раз-

витию позитивной «Я-концепции», со-

циально-перцептивных и эмпатийно-рефлек-

сивных способностей, чувства доверия, то-

лерантности и удовлетворению аффилиатив-

ных потребностей.  

Четвёртая модель поведения (Flex) 

полностью изменяет культурную идентич-

ность человека и, следовательно, являет 

собой органичную часть ассимиляционного 

процесса. Темпы ассимиляции зависят от 

близости языка, культуры мигрантов и мест-

ного населения, от характера их расселения, 

принципов национальной политики прини-

мающего государства. Как правило, модель 

поведения Flex применима в ситуации эко-

номической, политической миграции, когда 

человек настроен на дальнейшее постоянное 

проживание и активное участие в обще-

ственной жизни новой для себя страны. В 

основе этой модели поведения лежит адап-

тационная стратегия «приспосабливания 

себя», которая не исключает у человека 

появление чувства тревоги и дискомфорта в 

незнакомой обстановке, но сознательно 

избранная стратегия поведения помогает в 

преодолении сложностей, носящих в первую 

очередь внешний по отношению к внутрен-

нему миру личности социально-обусловлен-

ный характер. 

В заключение еще раз, но уже кратко, 

сопоставим модели межэтнического взаимо-

действия, предложенные К.Доддом, со стра-

тегиями обеспечения безопасности личности 

в стрессогенных условиях жизнедеятель-

ности, разрабатываемые нами. 

1) Flight – «реактивная стратегия»; 

2) Fight – стратегия – «приспосаблива-

ние среды»; 

3) Filter – стратегия «диалога»; 

4) Flex – стратегия «приспосабливание 

себя». 

Такая схема сопоставления может быть 

полезной при определении наиболее адекват-

ных и эффективных путей и методов лич-

ностного и группового сопровождения про-

цесса социально-психологической безопас-

ности и психического (профессионального) 

выгорания при начальном освоении моло-

дым субъектом новой социокультурной 

среды и сферы трудовой активности. 
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