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Аннотация 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы обоснована вниманием общества к ментальному здоровью 

журналистов в связи с напряжённой геополитической обстановкой: UNESCO в 2022 г. вы-

пустил программный документ «Безопасность журналистов, освещающих травматические 

события и события, связанные со страданиями». Цель исследования – выявить симптомы 

синдрома эмоционального выгорания у молодых журналистов Пензенской области и соот-

нести их с показателями удовлетворённости работой в редакции. МАТЕРИАЛЫ И МЕТО-

ДЫ. Ведущим методом являлся анонимный опрос региональных журналистов (на базе 

СМИ Пензенской области) в возрасте 20–30 лет по психологическим методикам диагности-

ки уровня синдрома эмоционального выгорания и удовлетворённости трудом. РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В редакциях имеет место приоритет коллективного дела над инди-

видуальными достижениями: об этом говорят высокие показатели по шкале редукции лич-

ных достижений. Однако ориентация на коллективную работу повышает удовлетворён-

ность собой. По сравнению с теми испытуемыми, у кого были зафиксированы высокие по-

казатели эмоционального истощения и деперсонализации, выраженность синдрома эмоцио-

нального выгорания в группе испытуемых с редукцией личных достижений ниже почти в 

два раза. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Можно говорить о довольно высоком уровне лояльности пензен-

ских журналистов к своей редакции – порядка 65 %. Однако остальная часть молодых жур-

налистов не получает моральной или материальной поддержки в нужной степени. Получен-

ные диагностические данные можно использовать на занятиях по медиапсихологии для 

студентов-журналистов и для разработки тренингов. 
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Abstract 

INTRODUCTION. The relevance of the topic is justified by the attention of society to the mental 

health of journalists in connection with the tense geopolitical situation: in 2022, UNESCO released 

a policy document “Safety of Journalists Covering Traumatic and Suffering Events”. The purpose 

of this study is to identify symptoms of emotional burnout syndrome in young journalists of the 

Penza region and correlate them with job satisfaction indicators in the editorial office. MATERI-

ALS AND METHODS. The leading method was an anonymous survey of regional journalists 

(based on the media of the Penza region) aged 20–30 years using psychological methods for diag-

nosing the level of emotional burnout syndrome and job satisfaction. RESULTS AND DISCUS-

SION. In editorial offices, there is a priority of collective work over individual achievements: this 

is showed by high indicators on the scale of reduction of personal achievements. However, orien-

tation towards collective work increases self-satisfaction. Compared with those subjects who had 

high indicators of emotional exhaustion and depersonalization, the severity of BS in the group of 

subjects with reduction of personal achievements is almost two times lower. CONCLUSION. It is 

possible to talk about a fairly high level of loyalty of Penza journalists to their editorial office – 

about 65 %. However, the rest of the young journalists do not receive moral or material support to 

the required extent. The diagnostic data obtained can be used in media psychology classes for 

journalism students and for developing trainings. 

Keywords: media psychology, emotional burnout syndrome, stress, editorial staff, regional jour-

nalism, psychological problems of a novice journalist, professional identity of a journalist 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обоснована 

вниманием общества к ментальному здоро-

вью журналистов после пандемии COVID-19 

и в связи с напряжённой геополитической 

обстановкой в настоящее время: UNESCO в 

2022 г. выпустил программный документ 

«Безопасность журналистов, освещающих 

травматические события и события, связан-

ные со страданиями»
1
. Согласно уже прове-

дённым исследованиям [1], журналисты, осо-

бенно в возрасте моложе 30 лет, жалуются на 
                                                                 

1 Healey Jo. Safety of journalists covering trauma and 

distress “Do no harm” // UNESCO. 2022. 16 p. URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381200 (ac-

cessed: 06.06.2024). 

работу в условиях многозадачности, переиз-

быток тем, в которых нужно быстро разби-

раться, чтобы написать материал в срок, мо-

ральные сложности в общении с людьми, 

которые не всегда открыты к диалогу – в ча-

стности, это представители власти, военные, 

люди в горе, временные переселенцы. 

Термин «выгорание» (burn out) был вве-

дён американским психиатром Г. Фрейден-

бергером
2
 в 1974 г. Синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ) – это состояние ментально 

здоровых людей, не является расстройством 

психики. В МКБ-10 синдром описан под ко-

                                                                 
2 Freudenberger H.J. Staff Burn-Out // Journal of So-

cial Issues. 1974. Vol. 30. № 1. P. 159-165. 
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дом Z.73.0: «Выгорание – состояние полного 

истощения» [2, с. 7].  

СЭВ представляет собой комплекс сим-

птомов, являющихся адекватными для лич-

ности способами преодоления хронического 

стресса от постоянного общения вопреки вы-

бору самого человека. Процесс развития син-

дрома носит стадиальный характер и сопут-

ствует профессиональному развитию челове-

ка: зависит от уровня образования, стажа ра-

боты и возраста. По данным медиапсихоло-

гических исследований [3] в особых группах 

риска подверженности выгоранию находятся 

молодые журналисты 20–30 лет и сотрудни-

ки СМИ в возрасте старше 50 лет. 

Главная моральная сложность профессии 

журналиста, по мнению Л.Г. Свитич, заключа-

ется в «огромной социальной и моральной от-

ветственности перед обществом, перед людь-

ми, перед историей»
3
. Слово журналиста мо-

жет и спасти, и уничтожить, поэтому, как и 

представители других помогающих профес-

сий, журналисты должны руководствоваться 

принципом: «Не навреди!». В 2019 г. меди-

апсихолог Е.В. Олешко провёл исследование 

условий работы журналиста и отметил, что 

конвергентная журналистика насыщена фак-

торами развития СЭВ, среди которых: боль-

шое число социальных контактов за рабочий 

день, постоянная включённость в онлайн-

среду, высокая ответственность за оператив-

ную и точную подачу информации, неконст-

руктивная критика со стороны руководства [4]. 

Проанализировав результаты опроса жур-

налистов региональных газет России, иссле-

дователи МГУ им. М.В. Ломоносова [5] вы-

яснили, что в списке самых важных профес-

сиональных качеств они указывают «способ-

ность работать при физических и нервных 

перегрузках и преодолевать трудности, а так-

же помехоустойчивость, выдержанность, соб-

ранность, уравновешенность, адаптивность, 

способность работать в любых условиях и в 

любое время». Всё это требует огромных за-

трат энергии, эмоциональная перегруженность 

быстро приводит к выгоранию. К числу ос-

новных страхов и переживаний молодых 

                                                                 
3 Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профес-

сия: журналист: учеб. пособие для студентов вузов. 3-е 

изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2011. 255 с. 

журналистов Е.Е. Пронина [6] относит «тре-

вогу адаптации к профессии» и «тревогу 

служения», которая связана с необходимо-

стью подчиняться редакционным требовани-

ям. Начинающие журналисты также сталки-

ваются с проблемами, обусловленными влия-

нием цифровой среды: многоканальность 

поступления и распространения информации 

приводит к рассеиванию внимания и трудно-

стям с концентрацией [7, с. 148-149]. 

Есть медиапсихологические исследова-

ния, которые прямо или косвенно касаются 

проблемы стресса у журналистов – напри-

мер, при работе в экстремальных ситуациях 

[8, с. 34], на фрилансе в условиях западных 

санкций [9, с. 138-139], в связи с развитием 

искусственного интеллекта [10], стрессов в 

условиях конфликтогенной и кризисной 

коммуникации [11, с. 121]. В зарубежных 

исследованиях, опубликованных после 2020 

года, проблема эмоционального выгорания у 

сотрудников СМИ также разрабатывается – 

например, изучались данные по состоянию 

журналистов Франции [12], Эфиопии [13], в 

исследованиях стран Латинской Америки 

проблема выгорания также достаточно раз-

работана [14]. 

Цель исследования – выявить выражен-

ность синдрома эмоционального выгорания у 

молодых журналистов пензенских СМИ для 

использования диагностических данных при 

разработке психологических тренингов по 

профилактике СЭВ у журналистов-практиков. 

Научная новизна исследования заключа-

ется в том, что оно вносит вклад в изучение 

синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) 

у журналистов в современных условиях за 

счёт анализа диагностических данных регио-

нальных журналистов из группы риска – в 

возрасте 20–30 лет. Попытка изучить показа-

тели эмоционального выгорания у молодых 

журналистов из Пензенской области пред-

принималась впервые. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Исследование выраженности эмоцио-

нального выгорания проводилось среди жур-

налистов 20–30 лет, работающих в СМИ 

Пензенской области. Общее количество рес-
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пондентов – 31 человек (22 женщины,  

9 мужчин) в возрасте от 20 до 29 лет со ста-

жем работы от 1 года до 9 лет. В ходе иссле-

дования мы не ставили задачу выявить зави-

симость степени эмоционального выгорания 

от трудового стажа и возраста журналистов, 

поэтому эти показатели в данной работе не 

учитываем.  

Сбор данных для диагностирования уров-

ня эмоционального выгорания осуществлялся 

по методике К. Маслач и С. Джексон в адап-

тации Н.Е. Водопьяновой, а также по методи-

ке В.В. Бойко (в модификации Е.П. Ильина). 

Авторы этих опросников считаются [15] ав-

торитетными в психологическом сообществе 

учёных, изучающих СЭВ. Методика учёных 

из ВШЭ Т.Ю. Ивановой, Е.И. Рассказовой, 

Е.Н. Осина применялась для измерения уров-

ня удовлетворённости журналистов профес-

сиональной деятельностью. 

Гипотеза: молодым журналистам регио-

нальных СМИ свойственна разная выражен-

ность симптомов эмоционального выгора-

ния, что связано с их показателями удовле-

творённости трудом. 

Экспериментальная работа включала в 

себя следующие этапы.  

1. Подбор методов психодиагностики, 

отвечающих целям и задачам исследования.  

2. Изучение синдрома эмоционального 

выгорания журналистов (методика К. Маслач 

и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяно-

вой, методика В.В. Бойко в модификации 

Е.П. Ильина).  

3. Оценка уровня удовлетворённости 

журналистов своим трудом (методика  

Т.Ю. Ивановой, Е.И. Рассказовой, Е.Н. Осина).  

4. Проведение корреляционного анали-

за между симптомами эмоционального выго-

рания у журналистов и уровнем их удовле-

творённости трудом.  

5. Обобщение полученных результатов.  

Методика диагностики эмоционального 

выгорания К. Маслач и С. Джексон в адапта-

ции Н.Е. Водопьяновой (2001) позволяет оп-

ределить степень выраженности СЭВ по трём 

шкалам: «эмоциональное истощение», «де-

персонализация» и «редукция личных дости-

жений».  

Эмоциональное истощение проявляется 

как усталость, равнодушие: человек утрачи-

вает интерес к окружающим, чувствует пре-

сыщенность работой, неудовлетворённость 

жизнью в целом.  

Деперсонализация проявляется в фор-

мальном выполнении профессиональных 

обязанностей без эмоциональной включён-

ности, в циничном отношении к людям.  

Опасность редукции личных достиже-

ний – в негативном оценивании себя, резуль-

татов своего труда: есть риск уйти в позицию 

«от меня ничего не зависит». 

Методика диагностики уровня эмоцио-

нального выгорания В.В. Бойко (в модифи-

кации Е.П. Ильина) предназначена для выяв-

ления психологических защит, направленных 

на приглушение эмоций в ответ на воздейст-

вие стресса. Методика представляет собой 

опросник, содержащий 35 вопросов, по отве-

там на которые можно составить характери-

стику по пяти симптомам: «неудовлетворен-

ность собой», «загнанность в клетку», «редук-

ция профессиональных обязанностей», «эмо-

циональная отстраненность», «личная отстра-

нённость (деперсонализация)». Шкала выра-

женности проявлений каждого из симптомов 

показывает результат от 0 до 30 баллов, а в 

сумме позволяет судить о выраженности вы-

горания: результат 45 баллов и менее свиде-

тельствует об отсутствии выгорания, сумма 

от 50 до 75 – о начинающемся выгорании,  

80 баллов и выше – об имеющемся выгорании.  

В качестве психодиагностического инст-

румента измерения удовлетворённости моло-

дых пензенских журналистов своим трудом 

была выбрана методика исследователей ВШЭ 

Т.Ю. Ивановой, Е.И. Рассказовой, Е.Н. Осина 

(2012) [16]. Удовлетворённость работой из-

меряется по пяти шкалам: удовлетворённость 

процессом и содержанием труда, коллекти-

вом, руководством, организацией труда и 

заработной платой.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исходя из показателей индивидуальных 

диагностических данных по методике К. Мас-

лач и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопья-

новой, мы разделили испытуемых на три 
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группы по критерию доминирующего сим-

птома: в группу 1 вошли респонденты, у ко-

торых сильнее всего выражен симптом «Эмо-

циональное истощение», – 9 человек с пока-

зателями выгорания от 52 до 80 %; в группу 

2 вошли респонденты, у которых сильнее 

всего выражен симптом «Деперсонализа-

ция», – 2 человека с показателями выгорания 

по 87 %; в группу 3 вошли респонденты, у 

которых сильнее всего выражен симптом 

«Редукция личных достижений», – 20 чело-

век с показателями выгорания от 48 до 83 %. 

Методика диагностики уровня эмоцио-

нального выгорания В.В. Бойко (в модифика-

ции Е.П. Ильина) позволяет выявить допол-

нительные симптомы СЭВ. Показатели выра-

женности всех симптомов в трёх группах ис-

пытуемых представлены в табл. 1. 

Мы увидели, что эмоциональное исто-

щение у молодых журналистов приводит к 

редукции профессиональных обязанностей, 

вызывает эмоциональную отстранённость от 

людей и событий, а также влияет на само-

оценку: в группе 1 неудовлетворённость со-

бой почти в 3 раза выше, чем в других. 

Данные опросника также показывают, 

что снижение эмоционального тонуса в ос-

новном связано с пресыщенностью работой: 

на утверждение «мне кажется, что я слишком 

много работаю» в опроснике журналисты 

отвечали в основном «иногда» (29 %), «час-

то» (22,6 %) и «очень часто» (19,4 %), то есть 

71 % респондентов списывает свою усталость 

на рабочую многозадачность. «После работы 

на некоторое время хочется уединиться от 

всех и всего» иногда и очень часто 35,5 % и 

32,3 % респондентам соответственно. 

Деперсонализация способствует удовле-

творённости собой, о чем свидетельствуют 

данные по группе 2, но сильно влияет на взаи-

моотношения с другими людьми: показатель 

личной отстранённости выше среднего, ощу-

щение загнанности в клетку тоже, и это гово-

рит об эмоциональной закрытости. Деперсо-

нализации подвержено сравнительно малое 

число испытуемых журналистов, большинст-

ву наоборот свойственна эмпатия. Например, 

на утверждение «бывает, что мне действи-

тельно безразлично то, что происходит c не-

которыми моими подчинёнными (коллегами)» 

19,4 % респондентов ответили «никогда», 

38,7 % – «очень редко», 19,4 % – «иногда», 

16,1 % – «часто», по 3,2 % – «очень часто» и 

«каждый день». Получается, что даже не-

смотря на высокую загруженность рабочими 

задачами, пензенские молодые журналисты в 

основном делятся своими эмоциями в редак-

ции, получают и оказывают друг другу под-

держку, умеют работать в команде. На утвер-

ждение «я умею находить правильное реше-

ние в конфликтных ситуациях, возникающих 

при общении с коллегами» 51,6 % ответили 

«часто», 29 % – «очень часто». 

О приоритетности для молодых журна-

листов коллективного дела над индивиду-

альными достижениями говорит многочис-

ленность респондентов третьей группы, у 

которых отмечены высокие показатели по 

шкале редукции личных достижений. Ориен-

тация на коллективную работу повышает 

удовлетворённость собой, способствует гар-

моничному ощущению себя в социуме (нет 

выраженного чувства загнанности в клетку), 

а также снижает показатели редукции про-

фессиональных обязанностей, личной и эмо-

циональной отстранённости. По сравнению с 

испытуемыми в группах 1 и 2, выраженность 

симптомов СЭВ в группе 3 ниже почти в два 

раза. Поддержка редакционного коллектива 

предполагает открытость каждого журнали-

ста к совместному обсуждению проблем и 

готовность слушать других людей. 

На утверждение «благодаря своей работе 

я уже сделал в жизни много действительно 

ценного» большинство респондентов ответи-

ли «иногда» (38,7 %) и «часто» (29 %), отве-

тов «очень часто» (16,1 %) и «очень редко» 

(12,9 %) сравнительно меньше, есть один ответ 

«никогда» (3,2 %), но ответ «каждый день» не 

выбрал никто. В целом журналисты видят по-

ложительные результаты своего труда, но от-

ложенный характер обратной связи – одна из 

причин редукции личных достижений. 

Данные по методике В.В. Бойко (в моди-

фикации Е.П. Ильина) также демонстрируют, 

что признаки эмоционального выгорания в той 

или иной мере испытывает половина опро-

шенных молодых журналистов. Об этом сви-

детельствуют одинаковые проценты ответов 

респондентов на утверждения «я откровенно  
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Таблица 1 

Выраженность симптомов синдрома эмоционального выгорания у молодых журналистов (в %) 

Table 1 

Severity of emotional burn-out symptoms according to young journalists (in %) 
 

Симптомы 

Группа 1.  

Эмоциональное  

истощение 

Группа 2.  

Деперсонализация 

Группа 3.  

Редукция личных  

достижений 

Неудовлетворённость собой 43 17 15 

Загнанность в клетку 43 55 16 

Редукция профессиональных 

обязанностей 
80 40 37 

Эмоциональная отстранённость 50 50 32 

Личностная отстранённость 

(деперсонализация) 
50 67 20 

 

Источник: рассчитано и составлено автором. 

Source: estimated and compiled by the author. 
 

устал от проблем, с которыми приходится 

иметь дело на работе», «работа приносит 

мне всё больше удовлетворения» и «иногда 

мне кажется, что результаты моей работы не 

стоят тех усилий, которые я затрачиваю»: 

48,4 % – да, 51,6 % – нет. Сменили работу, 

если бы представилась возможность, 61,3 % 

опрошенных. Из-за усталости или напряжения 

уделяют своим делам меньше внимания 74,2 % 

молодых журналистов. При этом 81,7 % видят 

и радуются, когда их работа приносит пользу 

людям, 87,1 % ответили «нет» на утверждение 

«моя работа меня очень разочаровала». 

По результатам изучения индивидуаль-

ных диагностических данных были выявле-

ны пятеро испытуемых (16 %) с суммой бал-

лов по симптомам выше 80, что говорит уже 

об имеющемся выгорании. Из них четыре 

человека – представители группы 1, один 

человек – представитель группы 2. Следова-

тельно, высокие показатели эмоционального 

истощения и деперсонализации значительно 

больше приводят к выгоранию, чем редукция 

личных достижений. 

Для создания более объективной картины 

выраженности СЭВ у молодых журналистов 

мы измерили их уровень удовлетворённости 

профессиональной деятельностью по мето-

дике, разработанной в ВШЭ психологами 

Т.Ю. Ивановой, Е.И. Рассказовой, Е.Н. Оси-

ным, по пяти шкалам: УПСР (процессом и со-

держанием труда), УК (коллективом), УР (ру-

ководством), УОТ (организацией труда) и УЗП 

(заработной платой). Результаты представлены 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Удовлетворённость журналистов  

своей работой: УПСР – удовлетворённость про-

цессом и содержанием труда; УК – удовлетво-

рённость коллективом; УР – удовлетворённость 

руководством; УОТ – удовлетворённость органи-

зацией труда; УЗП – удовлетворённость заработ-

ной платой 

Fig. 1. Job satisfaction of the journalists: UPSR – 

satisfaction with the process and content of work; 

UK – satisfaction with the team; UR – satisfaction 

with management; UOT – satisfaction with the or-

ganization of work; UZP – satisfaction with wages 

Источник: построено автором. 

Source: constructed by the author. 



Zueva, G.S. The severity of emotional burnout syndrome among regional journalists 

Неофилология / Neofilologiya = Neophilology      2024;10(3):723-732 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      https://neophilology.elpub.ru 

 

 729 

Результаты диагностики указывают на 

то, что молодые журналисты больше всего 

удовлетворены коллективом, в котором рабо-

тают – так ответили 87 % опрошенных. При-

мерно одинаковые показатели по шкалам 

«удовлетворенность руководством», «удовле-

творенность процессом и содержанием тру-

да» и «удовлетворенность организацией тру-

да» – выше среднего, в пределах 64–67 %, 

меньше всего испытуемые довольны заработ-

ной платой: уровень удовлетворённости ниже 

среднего – 40 %. Данные по удовлетворённо-

сти трудом демонстрируют ресурсные сто-

роны работы журналиста: молодые сотруд-

ники СМИ находят поддержку в коллективе – 

это показывали и данные опроса по СЭВ. У 

них складываются в основном хорошие от-

ношения с руководством, хотя к организации 

труда у журналистов уже больше вопросов, 

чем к коллективу редакции. 

В табл. 2 представлены результаты ис-

следования уровня удовлетворённости тру-

дом в тех же трёх группах, выделенных по 

критерию доминирующего симптома СЭВ. 

Высокие показатели удовлетворённости по 

всем шкалам, кроме заработной платы, выяв-

лены у испытуемых из группы 3: атмосфера 

в редакционном коллективе компенсирует 

им неудовлетворённость оплатой труда, а 

дружеские отношения с коллегами компен-

сируют недопонимания с руководителем. 
 

 

Таблица 2 

Удовлетворённость трудом  

у молодых журналистов (в %) 

Table 2 

Job satisfaction of the young journalists (in %) 
 

Шкалы 

удовле-

творённо-

сти 

Группа 1. 

Эмоцио-

нальное 

истощение 

Группа 2. 

Деперсо-

нализация 

Группа 3. 

Редукция 

личных дос-

тижений 

УПСР 65 40 80 

УК 85 33 93 

УР 55 16 67 

УОТ 42 12 81 

УЗП 30 0 13 
 

Примечание: обозначения как на рис. 1. 

Источник: рассчитано и составлено автором. 

Source: estimated and compiled by the author. 

У представителей группы 1 эмоциональ-

ное истощение снижает удовлетворённость 

трудом – организация работы их в основном 

не устраивает, но свой уровень оплаты труда 

они оценивают выше, чем другие испытуе-

мые. Это может означать, что их усталость 

вызвана в том числе стремлением больше ра-

ботать и зарабатывать, тем более удовлетво-

рённость содержанием своего труда у этих 

людей выше среднего уровня. Поддержку в 

коллективе они чувствуют почти так же хо-

рошо, как и представители группы 3. 

Самые низкие показатели удовлетворён-

ности работой у испытуемых из группы 2. 

Эмоциональная и личная отстранённость 

блокирует удовольствие от работы, которая 

ставится на автоматизм: человек не испыты-

вает ни радости, ни печали, становится без-

эмоциональным роботом.  

По мнению авторов методики измерения 

удовлетворённости, лояльность организации 

сильнее всего связана с организацией и с про-

цессом труда, а вовлеченность в работу кор-

релирует с процессом и содержанием труда. В 

этом плане можно говорить о довольно высо-

ком уровне лояльности пензенских журнали-

стов к своей редакции – порядка 65 %. Однако 

остальная часть молодых журналистов – 35 % 

явно нуждается во внутреннем и внешнем ре-

сурсировании со стороны и руководства, и 

коллектива редакции, поскольку не получает 

моральной или материальной поддержки. 

Можно полагать, что общий уровень 

удовлетворённости работой у молодых жур-

налистов был бы выше, если бы профессия 

позволяла им более чётко распределять work-

life баланс (между работой и личной жизнью) 

благодаря нормированному графику и мень-

шему количеству тем и задач, которые нужно 

вести почти одновременно. 

Профессиональная деформация в журна-

листике глубоко входит в структуру лично-

сти, и бывает так, что человек смешивает ра-

бочее и жизненное: ему может казаться, что 

выгорания нет, но перегрузка уже влияет на 

него. Например, обычное общение он может 

сводить к формату интервью – привыкая за-

давать вопросы, больше говорит о собесед-

нике, чем о себе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате исследования выраженности 

симптомов эмоционального выгорания у 31 

молодого журналиста и удовлетворённости их 

работой выяснилось, что наибольшая степень 

риска развития СЭВ – у журналистов с при-

знаками эмоционального истощения. Резуль-

таты опросов позволили выявить, что моло-

дые сотрудники СМИ в основном ответст-

венно относятся к своей работе, и для многих 

коллективные цели становятся важнее лич-

ных: показатель редукции личных достиже-

ний в исследуемой группе равен 60 %. Одна-

ко именно редакционный коллектив даёт мо-

лодым журналистам ресурсы для продолже-

ния профессиональной деятельности: 87 % 

респондентов удовлетворены коллективом, в 

котором они работают. 

Изучение удовлетворённости трудом про-

демонстрировало, что молодые журналисты 

в основном находят поддержку в коллективе 

и у руководства редакции – удовлетворён-

ность порядка 65 %, однако 60 % респонден-

тов не удовлетворены своей заработной пла-

той, что может приводить к желанию уйти из 

профессии. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась: мо-

лодые журналисты региональных СМИ дей-

ствительно имеют разные уровни и симпто-

мы эмоционального выгорания, что связано с 

их показателями удовлетворённости трудом. 

Эмоциональное истощение и деперсонализа-

ция снижают удовлетворённость, редукция 

личных достижений способствует стремле-

нию работать в коллективе, а это позитивно 

сказывается на удовлетворённости трудом. 

Таким образом, молодые журналисты 

региональных СМИ (в частности Пензенской 

области) подвержены риску развития СЭВ 

из-за высокой загруженности рабочими зада-

чами. Усталость может быть вызвана не- 

 

удовлетворённостью заработной платой и 

необходимостью больше зарабатывать, а так-

же совмещать работу с учёбой в университе-

те. Обстановка в редакции в большинстве 

случаев успешно способствует стабилизации 

самооценки и создаёт поддерживающую сре-

ду для начинающих журналистов.  

Синдром эмоционального выгорания ос-

таётся одним из наиболее актуальных запро-

сов для обращения к психологу. С одной 

стороны, это связано с негативными пережи-

ваниями самого журналиста: чувство про-

фессиональной несостоятельности вкупе с 

психосоматическими проявлениями хрони-

ческого стресса (дистресса) приводят к утра-

те жизненных ориентиров. С другой сторо-

ны, развитие симптомов СЭВ провоцирует 

конфликты в редакционном коллективе и 

неконструктивное общение журналиста с его 

респондентами, а информация, которую он 

передаёт, становится либо провоцирующей 

тревожность в обществе (этого не должно 

быть согласно профессиональной этике жур-

налиста), либо слишком формальной и сухой 

(это плохо воспринимается аудиторией, ко-

торой важна эмоциональная составляющая 

материалов). Работа психолога с эмоцио-

нальным выгоранием журналистов может 

заключаться в актуализации навыков регули-

рования work-life баланса в своей жизни. 

Стоит отметить, что процесс прохожде-

ния опросов оказался для молодых журнали-

стов терапевтичным. С их стороны была вы-

сказана положительная обратная связь: рес-

понденты отмечали важность проведения 

подобных исследований и благодарили за 

возможность прислушаться к себе. «Как ак-

туально, и тест помог разложить многое [по 

полочкам]», «интересный опрос, заставил за-

думаться и обратить внимание на свой эмо-

циональный фон», – писали журналисты в 

комментариях к опросам. 
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