
87

Психологические исследования
Psychological Researches

БГУ – столетняя история успеха

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Цюхай ЕИ. Особенности переживания эмоционального 
выгорания в нарративах педагогов. Журнал Белорусско-
го государственного университета. Философия. Психо-
логия. 2021;2:87–96.

F o r  c i t a t i o n:
Tsukhai KI. Features of experience of emotional burnout in 
teachers’ narratives. Journal of the Belarusian State Univer-
sity. Philosophy and Psychology. 2021;2:87–96. Russian.

А в т о р:
Екатерина Ильинична Цюхай – аспирантка кафедры 
общей и медицинской психологии факультета филосо-
фии и  социальных наук. Научный руководитель  – 
док тор психологических наук, профессор Л. А. Перга-
менщик.

A u t h o r:
Katsiaryna I. Tsukhai, postgraduate student at the depart-
ment of general and medical psychology, faculty of philo-
sophy and social sciences.
catic@ya.ru

87
96

УДК 159.9.018.6

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
В НАРРАТИВАХ ПЕДАГОГОВ
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Представлен результат анализа субъективного опыта педагогов, с которыми было проведено тематическое по-
луструктурированное интервью. Главный акцент при этом делался на их переживании состояния эмо цио наль ного 
выгорания и  его вербальном описании. Различная степень такого выгорания сказывается на особенностях пове-
ствования педагогов. Нарративы педагогов с  высокой степенью эмо цио наль ного выгорания отличались меньшей 
последовательностью и целостностью жизненного сюжета. Индикатором эмо цио наль ного напряжения, отраженного 
в переживании этих педагогов, является неспособность соединить фрагменты прошлого в единый рассказ, наблю-
дается нарушение в последовательности его изложения. Данные особенности проявлялись как на уровне отдельных 
фрагментов, так и в процессе всего повествования.

Ключевые слова: переживание; феноменологический метод; интервью; эмо цио наль ное выгорание; педагоги; 
фраг ментарность. 

FEATURES OF EXPERIENCE OF EMOTIONAL BURNOUT  
IN TEACHERS’ NARRATIVES 
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The article presents the result of the analysis of the subjective experience obtained during a semi-structured thematic 
interview of school teachers. The main focus is on their experience of burnout and its verbal description. Different degrees of 
burnout are reflected in the peculiarities of the teachers’ narrative. The narratives of teachers with a high degree of burnout 
were characterised by less consistency and integrity of the life plot. An indicator of emotional tension, which is reflected in 
the experience of teachers, is the inability to connect fragments of the past into a single story, a violation of its sequence. 
These features were manifested both at the level of individual fragments and at the level of the entire narrative. 
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Введение

Несмотря на почти полувековую историю иссле-
дований, тема эмо цио наль ного выгорания перио-
дически становится объектом внимания ученых, так  
как проблема по-прежнему не являет ся решенной.  

В современном мире продолжаются поиски идеи 
для понимания феномена эмо цио наль ного выго-
рания и практических мер по его предотвраще-
нию [1].
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Помимо традиционно анализируемых проявле-
ний, данная проблема охватывает и область пере-
живания, в результате которого формируется субъ-
ективный опыт человека. Постижение специфики 
переживания эмо цио наль ного выгорания позволит 
глубже понять суть изучаемого феномена. Жизнь 
человека представлена многообразием событий, 
а не отдельными психическими феноменами, ко-
торые целесообразно рассматривать в их совокупно-
сти с учетом взаимосвязей внутри сложного целого 
психической жизни [2, с. 63]. Таким целым и будет 
являться переживание – связующее звено между 
внутренней жизнью человека и объективной дей-
ствительностью, постижение сути которого требует 
применения феноменологического метода. По мне-
нию М. М. Бахтина, невозможно понять внутрен-
ний мир человека и его поступки без выхода в сферу 
смыслов и ценностей другого человека и учета кон-
текста конкретной ситуации, т. е. того, на что ори-
ентируется сам собеседник [3, c. 105]. 

Переживание и компоненты эмо цио наль ного вы-
горания некоторым образом взаимодействуют друг 
с другом. Чем точнее представлено описание разли-
чий в выражении субъективного опыта (индикато-
ров) у специалистов, склонных к эмо цио наль ному 
выгоранию, тем более оправданно будет толкова-
ние сущности самого феномена, рассматриваемого 
сквозь призму переживания. 

Эмоциональное выгорание. Организм, нахо-
дясь долгое время в стрессовом состоянии, начинает 
функционировать по особым законам. Объективным 
выражением воздействия стресса как внутренне-
го напряжения является эмо цио наль ное выгора-
ние (burnout). К. Маслак и М. П. Лейтер полагают, 
что переживание внутреннего напряжения возни-
кает под воздействием внешних условий (стрессо-
ров) [4, p. 498]. 

Также эти ученые рассматривают отношение лю-
дей к выполняемой деятельности в континууме вы-
горание – вовлеченность, в котором они выделяют 
три взаимосвязанных измерения: истощение – энер-
гия, деперсонализация – причастность и неэффек-
тивность – эффективность [5, p. 545]. Так, в картине 
эмо цио наль ного выгорания истощение представ-
лено чувством перенапряжения и исчерпания ду-
ховных и физических ресурсов; деперсонализация 
проявляется в негативной, черствой или чрезмерно 
отстраненной реакции на любые аспекты деятель-
ности; снижение личных достижений – в чувстве 
некомпетентности и ощущении неэффективно вы-
полняемой работы.

Наиболее распространенная концепция К. Маслак 
и М. П. Лейтера относится к результативному подхо-
ду, в рамках которого эмо цио наль ное выгорание яв-
ляется состоянием, содержащим несколько ком-
понентов. Сторонники этого подхода (А. М. Пайнз 

и Э. Аронсон, В. Б. Шауфели и Д. В. Дирендонк, а так-
же В. Е. Орел, А. А. Рукавишников) в свои модели 
включают различное количество таких компонентов, 
но ключевым из них непременно остается истоще-
ние, а затем уже следует личностная отстраненность. 
Наряду с результативным подходом в литературе 
широко представлен и процессуальный подход к фе-
номену эмо цио наль ного выгорания. Стадиальный 
характер его протекания изложен в работах Г. Фрей-
денбергера, М. Буриша, Дж. Эдельвиса и А. Бродски, 
В. В. Бойко и др. В настоящем исследовании вни-
мание сфокусировано на углубленном понимании 
эмо цио наль ного выгорания и его компонентов, при 
этом не отрицается процессуальная сторона данно-
го феномена.

Ниже подробнее рассмотрено происхождение на-
пряжения, сопутствующего эмо цио наль ному вы-
горанию. Природой человеческого познания пре-
дусмотрено, что человек занимает определенную 
позицию по отношению к каждой ситуации, про-
исходящей в его жизни [6, с. 11]. Это дает челове-
ку ощущение свободного выбора, самораскрытия 
и реализации. Если у индивида нет возможности 
ни определиться с собственной позицией касатель-
но объектов внешнего мира или какой-либо ситуа-
ции, ни пережить ее в полной мере, то появляется 
чувство, что та позиция, которой он придерживает-
ся, является вынужденной и навязанной извне. При 
наполненности деятельности чужим мнением уси-
ливается ощущение бессмысленности, поскольку 
навязанные общественно значимые идеи начи нают 
переживаться как нечто внешнее. В дальнейшем они 
обретают силу и выступают в роли обременительных 
обязанностей, так и не став по-настоящему «соб-
ственными» [7, с. 265].

Сопротивление принятию чуждой позиции и кор-
ректировка собственной создают это напряжение, 
которое и указывает на душевную работу по напол-
нению происходящего новым личностным смыслом. 
Человек переживает, т. е. трудится над установками, 
мыслями и чувствами, присущими ему.

К. Маслак и М. П. Лейтер рассматривают истоще-
ние как стимул к действиям, чтобы «эмо цио наль но 
и когнитивно дистанцироваться от своей работы, 
как способ справиться с рабочей перегрузкой». Со-
ответственно, деперсонализация есть попытка «не-
посредственной реакции на истощение». Снижение 
личной эффективности при этом «не демонстрирует 
сложной взаимосвязи» с двумя другими измерения-
ми, а иногда и вовсе не взаимодействует с ними [8].

Оценка величины эмо цио наль ного выгорания 
в указанных К. Маслак измерениях фокусирует ся 
на опыте людей в определенный момент при по-
мощи стандартного инструмента в этой области – 
опросника MBI (Maslach Burnout Inventory). В по-
следнее время была разработана четвертая версия 
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этого опросника1, оценивающая те же три компо-
нента, обозначаемые в более общих терминах («ис-
тощение», «цинизм» и «неэффективность»), но со-
гласующиеся со всеми предыдущими версиями MBI. 

Обзор современных зарубежных исследований 
проблемы эмо цио наль ного выгорания, проведен-
ный М. П. Лейтером и К. Маслак, позволил выде-
лить в качестве способа профилактики этого фено-
мена действия, направленные на повышение личной 
вовлеченности в проделываемую работу [4–5; 8–9]. 
При этом такая вовлеченность определяется как 
«энергетическое состояние причастности к выпол-
няемой деятельности, повышающее чувство про-
фессиональной эффективности»2 [4]. 

Вовлеченность или осмысленность. Если 
в рам ках трехкомпонентной концепции К. Маслак 
выгорание рассматривается как совокупность вы-
соких значений истощения, цинизма и профессио-
нальной неэффективности по шкале MBI, то вовле-
ченность предполагает существование высоких 
значений энергии, причастности и эффективности 
при низких значениях или вообще без признаков 
усталости или цинизма [5, p. 55]. 

Наряду с этим В. Б. Шауфели определяет вовле-
ченность как «устойчивое, позитивное аффектив-
но-мотивационное состояние самореализации, ко-
торое также характеризуется тремя компонентами: 
энергичностью, самоотдачей и поглощенностью» [9]. 
Ученый высказывает мнение о том, что вовлечен-
ность в работу не является полной противополож-
ностью эмо цио наль ному выгоранию, а более неза-
висима от него.

Связь между этими феноменами существует, но 
до сих пор остается неуловимой, так как не до конца 
отражена сложная природа отношения людей к сво-
ей работе. В данном исследовании не рассматривал-
ся вопрос о противоположном эмо цио наль ному вы-
горанию феномене, а была предпринята попытка 
прислушаться к состоянию «выгорающих» специа-
листов, чтобы глубже понять сущность эмо цио наль-
ного выгорания. 

Сначала были проанализированы основания ис-
тощения, которое дополняется остальными ком-
понентами. Истощение есть состояние, вызванное 
чрезмерно длительной или интенсивной деятель-
ностью. В случае эмо цио наль ного выгорания дан-
ная деятельность осуществляется преимущественно 
на ментальном уровне на фоне привычных условий 
труда специалиста. В процессе выполнения профес-
сиональной деятельности, согласно В. Франклу, че-
ловеком движет именно стремление к ощущению 
осмысленности своей работы, а утрата указанно-
го ощущения обусловливает возникновение «экзи-
стенциального вакуума», внутреннего дискомфорта 

1Maslach Burnout Inventory. Manual, 4th edition [Electronic resource]. URL: https://www.mindgarden.com/maslach-burnout- 
inventory/685-mbi-manual.html (дата обращения: 18.11.2020).

2 Здесь и далее перевод наш. – Е. Ц. 

и стимулирует к поиску истинного смысла [10]. Сле-
довательно, повышение осмысленности выполняе-
мой деятельности способно сэкономить внутренние 
ресурсы человека. В данном ракурсе понятия «во-
влеченность» и «осмысленность» оказываются до-
вольно близкими. 

По мнению А. М. Пайнз, при исчезновении в ра-
боте осмысленности существует большая вероят-
ность развития экзистенциального кризиса, прояв-
ляющегося в форме переживания эмо цио наль ного 
выгорания [11, p. 40]. Это же утверждал A. Лэнгле, 
когда рассматривал эмо цио наль ное выгорание как 
особую форму экзистенциального вакуума с доми-
нирующим ощущением истощения [12, с. 3]. При пе-
реживании себя и мира «выгорающему» человеку 
свойственны отсутствие телесно-психической силы, 
ощущение пустоты и утраты ценностных ориенти-
ров, а затем и вовсе чувство потери смысла, т. е. сама 
жизнь переживается как бессмысленная. Смысл – 
это ответ на вопрос «Зачем делать?» [13, c. 6]. При 
эмо цио наль ном выгорании энергия растрачивает-
ся именно на восполнение дефицита осмысленно-
сти в виде душевных переживаний. Каждое из них 
принималось Л. С. Выготским за единицу смысло-
вой системы человека [14, с. 382].

Переживание. В  европейской науке первое 
употребление понятия «переживание» относят 
к 1970-м гг. По мнению В. Дильтея, познание чело-
веком действительности происходит в пережива-
нии [15, с. 48], которое ученый представлял как «по-
стоянный поток ощущений, желаний, восприятий 
и т. п.», не поддающийся постижению умом, в част-
ности посредством мышления.

Переживая собственное душевное состояние, 
человек не пытается обосновывать его какими-то 
научными теориями. Более того, объяснить суть 
переживания оказывается очень сложно, хотя на 
имплицитном уровне каждый с легкостью спосо-
бен узнать его. Переживание дано человеку в пони-
мании [16, p. 230]. Человек воспринимает, различа-
ет, мыслит, оценивает факты внешней среды – все 
это находит свое отражение в его душевной жиз-
ни [15, с. 66]. Таким образом, переживание есть след-
ствие взаимодействия душевной жизни с внешним 
миром, который В. Дильтей призывает изучать со-
ответствующим методом, путем постижения смыс-
ла вербализованного переживания.

«Переживание», являясь понятием феномено-
логии, происходит от немецкого слова das Erlebnis, 
т. е. переживать. В литературе можно найти несколь-
ко значений этого слова. Например, у Г.-Г. Гадамера 
«пережить» приравнивалось к «быть в живых, ког-
да случилось нечто», при этом подчеркивалась са-
мостоятельность восприятия [17, с. 105]. Также под 
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переживанием понимались результат и значимость 
того, что было пережито. Позднее появилось значе-
ние, объединяющее вышеназванные: тот или иной 
факт является переживанием, когда он не просто 
пережит, но и его содержание представляет собой 
ценность. 

Вместе с тем в широком понимании более умест-
но употреблять отглагольное существительное про-
живание, поскольку использование приставки  
про- указывает на направленность движения до нуж-
ного предела (например: прочитать книгу до конца, 
прожить этот день)3. Под приставкой пере-, имею-
щейся в слове переживание, подразумевается (в од-
ном из значений) совершение действия повторно 
(например, перечитать отрывок из книги, пережить 
тяжелый период в жизни и т. д.). 

В «Логических исследованиях» Э. Гуссерль ут-
верждал, что все явления и внешние события лишь 
переживаются, т. е. на них человек может направ-
лять свои «восприятия, образы отражения, акты 
мышления, предположения и сомнения, радости 
и опа сения и т. п.» [18, с. 133]. Переживание у Э. Гус-
серля – бытие, соотнесенное с сознанием, опираю-
щееся на прошлый опыт и особенности восприя-
тия [19, с. 15]. При довольно тесной сопряженности 
реальность и переживаемое могут сильно отличать-
ся, так как за переживанием скрыты не сами явле-
ния действительности, а восприятие их человеком, 
соотнесение с уже имеющимся собственным опы-
том, осмысливание и т. п. Переживание лишь орга-
низует и направляет («интендирует» – в терминоло-
гии автора) мир [18, с. 171]. Эти действия и являются 
объектами рефлексии при использовании феноме-
нологического метода.

Как утверждает А. М. Улановский, в ходе феноме-
нологического исследования раскрывается «черно-
вая» работа сознания, которая, как правило, не реф-
лексируется человеком, но «непрерывно протекает 
при восприятии вещей… организует и сводит во-
едино наш опыт, придает этому опыту значение “на-
шего” опыта…» [20, с. 131]. Переживание может полу-
чить выражение в речи или остаться невыраженным, 
когда слова заменяют мысли, но в любом случае бу-
дет стимулировать поиск смысла того, что пережива-
ется в данный момент [18, с. 112]. В предельно широ-
ком смысле переживание можно рассматривать как 
нечто, воспринятое человеком (который это нечто 
пережил) и нашедшее свое отражение в его опыте. 
Однако в узком смысле под переживанием понима-
ется именно внутренняя деятельность человека по 
принятию данностей внешнего мира. 

У зарубежных психологов не прослеживается 
единообразного подхода к определению пережи-
вания – от способа адаптации к сложной ситуации, 
согласование с ней собственного Я (З. Фрейд); защи-
ты сознания от травмирующих факторов, устране-

3 Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. М. : Рус. яз., 1986. 1135 с.

ния напряженности и тревожности путем искаже-
ния восприятия реальности, самообмана, регрессии, 
невроза и т. п. (А. Фрейд, К. Хорни и др.) до особо-
го способа бытия-в-мире с созданием образа мира, 
в котором человек пытается контролировать свое 
положение (М.  Хайдеггер); состояния гармонии 
с людьми, событиями и вещами окружающего ми - 
ра с возникающим у человека чувством «присущно-
сти» (Л. Бинсвангер); нечеткого чувствуемого ощу-
щения, отражающего внутренний опыт человека 
в отношении ситуации реальной жизни (Ю. Дженд-
лин). Среди отечественных психологов также отме-
чаются несколько подходов к переживанию. Авторы 
рассматривают данный феномен в качестве вну-
тренних сигналов, через которые в событиях осоз-
нается личностный смысл (А. Н. Леонтьев); вну-
треннего отношения человека к определенному 
моменту действительности, свое образной ориен- 
тировки в ней, отражающей субъективное воспри-
ятие личностью ок ружающей среды (Л. С. Выгот-
ский); внутреннего процесса, соотнесения чело-
веком себя с миром, направленного на решение 
реальных жизненных проблем (Ф. Е. Василюк) [21, 
с. 29], а также подчеркивают личностную значи-
мость предмета переживания для человека (С. Л. Ру-
бинштейн, Г. И. Челпанов).

Ф. Е. Василюк сравнивает переживание с деятель-
ностью по «производству смысла» [21, с. 5]. Други-
ми словами, переживание – это душевная работа 
по переосмыслению, т. е. восстановлению утрачен-
ного смысла в свете изменившихся внешних об-
стоя тельств. Необходимость совершения данной 
работы обусловлена не просто утратой душевного 
равновесия, а отсутствием ощущения причастно-
сти к происходящему, человек не чувствует своего 
непосредственного отношения, своего касательства 
к чему-либо посредством созвучности с собственны-
ми ценностями и установками. В процессе пережи-
вания этого труда души происходит наполнение со-
бытий новым личностным смыслом.

Несложно отметить, что человек порой настойчи-
во пытается вернуться в переживании к некоторым, 
казалось бы, заурядным, событиям жизни. В про-
должение к сказанному будет уместно использовать 
следующую метафору: «Жизнь с годами становится 
похожей на плотно утоптанную почву, которую дав-
но не рыхлили» [22, с. 131]. Наступившие новые со-
бытия настолько быстро сменяют предыдущие, что 
у человека не хватает времени их пережить, напол-
нить для себя смыслом, получить на них внутрен-
ний отклик, согласовав с собственными ценностя-
ми. В результате возникает смутное чувство, будто 
что-то осталось недодуманным, недоделанным… 
Многие люди живут с подобным ощущением года-
ми, количество недоосмысленных впечатлений на-
растает как снежный ком. Их груз держит человека  
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в постоянном напряжении и психологически давит 
на него. В обычной жизни такое состояние люди при-
выкли называть стрессом (однако понятие стрес-
са нельзя приравнивать к нервному напряжению).

Следовательно, в процессе переживания человек 
вновь мысленно пытается вернуться в уже прожи-
тые им ранее определенные моменты, чтобы напол-
нить их новым содержанием. В этом ракурсе авто-
ром данного исследования было сформировано свое 
понимание переживания как процесса переосмыс-

4 Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб. : Питер, 2008. 336 с.

ления человеком представленного в сознании вну-
треннего мира при соотнесении его с объекта-
ми внешнего мира. Другими словами, в процессе 
переживания эмо цио наль ного выгорания человек 
упорядочивает и переосмысляет в своем сознании 
отношение к выполняемой деятельности с учетом 
имеющейся новой информации, а также опреде ляет 
свое состоя ние и положение в изменившейся систе-
ме координат, корректируя тем самым собственное 
отражение реаль ности. 

Материалы и методы исследования

В данном исследовании было выделено само-
стоятельное переживание, отражающее отношение 
педагога к выбранной им профессии. В интервью 
к респондентам обратились со следующей прось-
бой: «Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее 
о Вашем профессиональном становлении как педа-
гога. Можете начать с того момента, как Вы приня-
ли решение стать педагогом, и расскажите всё до 
настоящего момента. Можно даже самые мелкие де-
тали. Мне интересно все, что покажется значимым 
для Вас». 

При ответе педагогу предлагается провести не-
которую саморефлексию по поводу пережитого им. 
В процессе сбора и обработки эмпирических данных 
полученное переживание не редуцировалось, таким 
образом, респондент сам мог определить содержа-
ние своего рассказа.

В процессе высказывания интервьюируемый 
анализирует феномены собственного сознания, 
а исследователь лишь пытается повысить объек-
тивность внутреннего наблюдения и дополняет его 
изуче нием внешних проявлений. В связи с этим так-
же применялся анализ повествований в части вы-
явления особенностей построения педагогами вер-
бальных смыслов о накопленном ими субъективном 
опыте психической жизни. В ходе изучения кон-
денсированных смыслов отмечается не только ко-
личество тем, затронутых педагогами, но и особен-
ности их речи.

Цель исследования заключается в проявлении 
сущностных характеристик переживания эмо цио-
наль ного выгорания. То, что респондент испытывал 
во время интервью, представляется важным и ак-
туальным. Все темы, упоминаемые в рамках ответа, 
являются личностно значимыми для респон дента, 
раскрывающими его субъективное восприятие соб-
ственной жизни, степень ее наполненности ценно-
стями, меру согласия с собой и миром в настоящий 
момент.

Проанализировав повествования участников 
исследования, можно выделить те основополага-
ющие моменты в их жизни, смысл которых посто-
янно ак туализируется в целях подтверждения или 

пересмотра. Это и будут те самые «слои», о кото-
рых говорилось выше. В ходе интервью респон-
денты «открывают» свой субъективный опыт, тем 
самым постепенно разрыхляют «слежавшиеся 
слои» [22, с. 131].

В исследовании добровольно участвовали 60 пе-
дагогов общеобразовательных школ и гимназий 
в возрасте от 19 до 64 лет. Средний возраст ре-
спондентов составил 40,6 лет. Выборка формиро-
валась случайным образом. В нее вошли женщины 
со средним педагогическим стажем 18,6 лет, ра-
ботающие как в начальном, так и в старшем звене 
и имеющие различное семейное положение. Ин-
тервьюируемые были разделены на две группы. 
Педагоги с высокой и крайне высокой степенью 
эмо цио наль ного выгорания включены в группу А, 
с низкой и средней – в группу Б. Оценка степени 
эмо цио наль ного выгорания проводилась на пред-
варительном этапе при помощи опросника «Про-
фессиональное выгорание»4 (в адаптации Н. Е. Во-
допьяновой и Е. С. Старченковой), созданного на 
основе опросника MBI. 

На основном этапе исследования с педагогами 
проводилось полуструктурированное автобиографи-
ческое интервью на тему их профессионального ста-
новления. Оно было записано на диктофон. В ходе 
повествования использовались приемы активного 
слушания. В дальнейшем все интервью транскри-
бировались. При этом максимально точной фикса-
ции подлежат структура и вербальное содержание 
интервью и меньшей – невербальные составляю-
щие коммуникации. 

В ходе последующего феноменологического ана-
лиза (основанного на конденсации смысла и вы-
делении тем) обращалось внимание не только на 
содержание полученных нарративов [23, с. 56], но 
и на особенности речи респондентов. Интересова-
ли следующие аспекты: как педагоги структуриру-
ют восприятие собственного жизненного опыта, ка-
кие события их прошлого они выделяют в качестве 
наиболее значимых и каким образом это отражает-
ся на их профессиональных целях, раскрывающих 
содержание деятельности.
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5Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М. : Рус. яз., 2000. 2354 с.

Так, нарративы большинства респондентов из 
группы А оказались непоследовательными и проти-
воречивыми, тогда как в группе Б – лаконичными, 
хорошо структурированными и непротиворечивы-
ми. Это может свидетельствовать о внутренней ра-
боте, осуществляемой в переживании. Когда человек 
пытается говорить о значимых событиях своей жиз-
ни, нуждающихся в переосмыслении, наблюдается 
сходство внешней речи со внутренней по структуре.

По мнению С. Л. Рубинштейна, «выступая в каче-
стве внутренней речи, речь… перестает непосред-
ственно служить средством сообщения, для того что-
бы стать прежде всего формой внутренней работы 
мысли. <…> ...При напряженном чувстве… человек 
ведет про себя внутреннюю беседу с другим чело-
веком [исследователем], высказывая в этой вообра-
жаемой беседе все то, что по тем или иным причи-
нам он ему не мог сказать в реальной беседе. Но… 
она посвящена размышлению, рассуждению, аргу-
ментации… внутренняя речь обычно внутренне на-
правлена на других людей, если не на реального, то 
на возможного слушателя» [24, с. 457].

Было отмечено, что повествования группы А 
от личались некоторой степенью отрывочности, 
фрагментарности и сокращенности по сравне-
нию с группой Б. Эту особенность внутренней речи 
относительно внешней отмечал еще Л. С. Выгот-
ский [25, с. 310]. 

Иллюстрацией вышеописанного текста явля-
ется отрывок из интервью с педагогом (женщина, 
53 года): Пошла поступать… м-м-м… в педагогиче-
ское училище только потому, что-о-о конкурса… Не 
надо было тогда сдавать экзамены, и был конкурс ат-
тестатов. У меня панический страх перед экзамена-
ми… Просто я «заваливаю» все, что могу в этой жиз-
ни. Поэтому единственный вариант – это идти без 
экзаменов. И моя классная… э-э-э… на тот момент… 
учительница, она предложила… говорит: «Тебе нуж-
но идти и поступать без экзаменов». А это – учи… 
Вот именно в училище. Э-э-э… категорически были 
против родители, потому что это училище, не ин-
ститут. Но мы… смогли их уговорить. И поступила 
я. Действительно, прошла. По своему аттестату на 
тот момент я прошла. 

Сокращенность понимается как сжатое изложе-
ние фактов, смысл которых не ясен вне контекста; 
в наибольшей степени распространяется в речи пе-
дагогов с высокими значениями цинизма, отстра-
ненности от других; указывает на погруженность 
в собственные мысли и слабый интерес к тому, на-
сколько понятен смысл сообщаемых ими сведений 
собеседнику. В приведенном отрывке фраза Про-
сто я «заваливаю» все, что могу в этой жизни, кото-
рой респондент подкрепляла свой выбор поступле-

ния именно в училище, а не институт, могла иметь 
совсем иной смысл вне беседы о профессиональном 
самоопределении.

Отрывочность проявляется в частых прерыва-
ниях предложений, озвучивании не связанных на-
прямую мыслей5. У педагогов с высокой степенью 
эмо цио наль ного выгорания гораздо чаще отмеча-
лось хаотичное переключение от одной мысли к дру-
гой. Происходит вербализация респондентом соб-
ственных чувств и отношения к описываемым при 
этом событиям. Например, во фразе …только пото-
му, что-о-о конкурса… Не надо было тогда сдавать 
экзамены, и был конкурс аттестатов имеет место 
подбор тех слов, которые точнее отразили бы содер-
жание переживаний. В них заключен смысл о «пре-
имуществах» совершенного выбора.

Фрагментарность речи заключается в передаче 
целых переживаний через отдельные слова и фра-
зы. Однако, сложив их вместе, можно понять то, что 
хотел представить респондент. «…Процесс перехо-
да от мысли к речи представляет собой чрезвычай-
но сложный процесс расчленения мысли и ее воссоз-
дания в словах», – считал Л. С. Выготский [25, с. 332]. 
Если в рассматриваемом примере выделить две ча-
сти, оставив лишь фрагменты в прошедшем времени 
(действия, произошедшие до момента речи), то рас-
сказ будет звучать следующим образом: Пошла посту-
пать… в педагогическое училище только потому, что-
о-о конкурса… Не надо было тогда сдавать экзамены, 
и был конкурс аттестатов. И моя классная… э-э-э… 
на тот момент… учительница, она предложила имен-
но в училище. Э-э-э… категорически были против роди-
тели, потому что это училище, не институт. Но мы… 
смогли их уговорить. И поступила я. Действительно, 
прошла. По своему аттестату на тот момент я про-
шла. Это повествование более лаконично, основано 
на фактах из прошлого, но лишено фрагмента У меня 
панический страх перед экзаменами… Просто я «зава-
ливаю» все, что могу в этой жизни, обнаруживающего 
отношение респондента к себе, но придаю щего опре-
деленный оттенок всему переживанию.

Прокладывание пути от мысли к речи представ-
ляет собой анализ собственных чувств, «наблюдает-
ся у взрослого в минуты особенно сильного эмо цио-
наль ного напряжения» [24, с. 477]. Следовательно, 
беседа с человеком содействует не только эмо цио-
наль ной разрядке, но и способна сделать доступ-
ным в некоторой степени внутреннее переживание.

В рассматриваемом отрывке интервью педагог 
использует в своей речи незаконченные предло-
жения и даже слова, его мысли часто обрывочны. 
В повествовании респондент переходит от ответа на 
один вопрос к ответу на следующие, хотя формально 
их никто не задавал. Также отмечены переключение  
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внимания с описания своих чувств на описание мыс-
лей и желаний других (затем – снова своих); измене-
ние времени повествования с прошедшего на настоя-
щее и обратно; подчеркивание влияния обстоя тельств 
и других людей, отсутствия альтернативы. Употребле-
ние наречия «действительно» указывает на наличие 
сомнений у педагога и в то же время подтверждает 
правдивость произнесенных им слов, хотя по ходу 
рассказа интервьюер только соглашался и ни разу не 
усомнился в достоверности услышанного. 

6Обращает на себя внимание использование глагола «заваливаю», которое скорее употреблено в переносном смысле (не 
справиться с чем-либо, потерпеть неудачу), хотя уместно применять его и в прямом (преградить, закрыть чем-либо).

Ниже приведен основанный на технике конден-
сации смысла анализ минутного отрывка ответа на 
вопрос о выборе профессии педагогом (см. табл.).

В данном отрывке были затронуты шесть тем: 
история поступления респондента, условия прие-
ма в учебные заведения, отношение к себе, отсут-
ствие выбора, позиции учителя и родителей, а также 
возникновение множества мыслей, которые сложно 
выстроить в целостный сюжет без предварительной 
подготовки.

Анализ выделенных смысловых единиц

Analysis of the selected meaning units

Выделенные единицы Конденсированный смысл

Пошла поступать… Вспоминает о себе

…в педагогическое училище только потому, что-о-о 
конкурса…

Пытается объяснить, почему было выбрано 
педагогическое училище

Не надо было тогда сдавать экзамены, и был конкурс 
аттестатов.

Подбирает «преимущества» своего выбора 
и вспоминает условия поступления на тот момент

У меня панический страх перед экзаменами… Боится сдавать экзамены

Просто я «заваливаю»6 все, что могу в этой жизни. При анализе многих ситуаций в собственной жизни 
сомневается в себе

Поэтому единственный вариант – это идти 
без экзаменов.

Вывод об исключительности выбора направления. 
Отсутствие других вариантов

И моя классная… Вспоминает о классном руководителе

…на тот момент… Рассказываемое происходило давно

…учительница, она предложила… Инициатива учителя по выбору профиля

Говорит: «Тебе нужно идти и поступать без экзаменов». Учителем подчеркивается необходимость 
поступления именно на таких условиях

А это – учи… Вот именно в училище. Сопротивление, нежелание выбора училища

Категорически были против родители, потому что это 
училище, не институт.

Высказываемое неодобрение родителями:  
училище не институт

Но мы… Решение не полностью собственное

…смогли их уговорить. Сопротивление преодолено

И поступила я. Действительно, прошла. По своему 
аттестату на тот момент я прошла.

Поступление. Хотя и сомневалась, но прошла. На 
существующих в то время условиях получилось пройти

В настоящем исследовании отмечено, что нар-
ративы педагогов группы Б в основном отличались 
большей последовательностью высказывания, со-
гласованностью мыслей и фокусированием на кон-
кретной теме описания профессионального само-
определения. Такая особенность повествования 
объясняется тем, что актуализированные в памяти 
фрагменты прошлого соотносятся с уже имеющим-
ся у респондента субъективным опытом. У педаго-
гов с низкой и средней степенью эмо цио наль ного 
выгорания эта внутренняя работа по осмыслению 
событий прошлого (их переживания) протекает ме-

нее интенсивно, что облегчает подбор подходяще-
го символа, а также вербализацию респондентом 
представленного в сознании отношения к профес-
сии, упорядоченного и непротиворечивого. В нар-
ративах педагогов группы А по сравнению с груп-
пой Б были отмечены разброс тем (увеличение их 
количества) и наличие большего числа негативных 
оценок деятельности, обусловленных сосредоточен-
ностью на собственных переживаниях.

Как утверждает Ю. Джендлин, непосредственное 
переживание дается в виде нечеткого чувствуемого 
ощущения и отражает внутренний опыт человека 
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по отношению к какой-либо ситуации, произошед-
шей в реальной жизни. Человек всегда чувствует 
смысл того, о чем говорит сам и о чем ему сообщают. 
Прояснить этот смысл можно лишь в ходе рефлексии, 
а эксплицировать – при подборе подходящего сим-
вола, причем прошлое проявляется в переживании 
частично, в качестве неких фрагментов [26, с. 38]. 
В состоянии эмо цио наль ного напряжения гораздо 
сложнее соединить эти фрагменты в единый рас-

сказ, выстроенный в соответствии с лексическими 
и грамматическими нормами. Именно во время пе-
реживания может быть достигнута согласованность 
и непротиворечивость внутреннего мира человека.

В настоящей работе не дается психологическая 
интерпретация повествования, а лишь рассматри-
ваются манера говорения респондента, особенно-
сти его речи (сокращенность, отрывочность, фраг-
ментарность).

Заключение

Психологические исследования последних деся-
тилетий в большинстве своем фокусировали вни-
мание на изучении взаимосвязей эмо цио наль ного 
выгорания с  различными феноменами, чертами 
и свойствами личности. Выявление корреляций не 
позволяет объяснить сущность данного феномена. 
Многие ученые по-разному объясняют пережива-
ния эмо цио наль ного выгорания, что позволяет обос-
новать необходимость исследования и освещения 
внутреннего мира человека.

Переживания «выгорающего» педагога отражают 
его отношение к действительности [27, с. 26], а также 
к выполняемой им деятельности. Прояснение сути 
переживания и того смысла, который имеет для че-
ловека рассматриваемый аспект его жизни, есть ре-
зультат феноменологического исследования.

Содержание переживания обнаруживает вну-
треннее состояние человека в настоящий момент. 
Речь способствует выстраиванию вербальных смыс-
лов. При невыраженном переживании отсутствую-
щее слово заменяет мысль. Вербализация «возбуж-
дает смыслопридающий акт» и стимулирует поиск 
в нем интенции [18, с. 112], так как при выраже-
нии в речи достигается большая степень осозна-
ния и принятия собственного положения. Озвучи-
вая свое отношение к выполняемой деятельности, 
человек тем самым решает «задачу на смысл», о ко-
торой говорил А. Н. Леонтьев [28, с. 258]. Высказыва-

ние педагогами «обнаруженного» ими смысла ведет 
к росту смысловой определенности и прекращению 
внутренней работы, на которую затрачивалось не-
мало энергии. 

В настоящем исследовании был проведен анализ 
нарративов педагогов с различной степенью эмо-
цио наль ного выгорания. В речи респондентов с вы-
сокой и крайне высокой степенью эмо цио наль ного 
выгорания были выявлены такие особенности, как 
сокращенность, отрывочность, фрагментарность, 
что сближает ее с внутренней речью, которая менее 
структурирована и более противоречива. Происхо-
дит это потому, что «выгорающий» человек затра-
чивает значительные усилия на интенсивную вну-
треннюю работу (переживание) по упорядочению 
в сознании собственного отношения к выполняе-
мой деятельности, соотнесению ее со своими цен-
ностями и установками, наполнению ее личност-
ным смыслом. Все это затрудняет выражение в речи 
фрагментов мыслей и чувств, соединенных в цель-
ный жизненный сюжет. В то же время речь педаго-
гов с низкой или средней степенью эмо цио наль ного 
выгорания в основном более согласованна и лучше 
структурирована. 

Дальнейший анализ феномена позволит конста-
тировать, что в процессе проговаривания пережива-
ния обнаруживается профилактический потенциал 
в отношении эмо цио наль ного выгорания.
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