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В статье показана значимость проблемы трудоголизма, понимаемого как аспект 
профессиональной деформации. Понятие трудоголизма разводится с понятием позитивной 
включенности в деятельность. Трудоголизм рассматривается и с точки зрения безопасно-
сти профессиональной деятельности, и в плане безопасности личности в трудовой сфере. 
Обсуждаются пути оптимизации взаимоотношений между профессионалом и деятельно-
стью. Приводятся результаты исследований автора, позволяющие видеть истоки профес-
сиональной деформации в особенностях самой личности профессионала и ставить вопрос о 
более широком понимании профилактики деформирующего влияния профессиональной дея-
тельности на личность. 
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Большое значение для эффективности дея-

тельности организаций имеет состояние трудовых 

ресурсов. Нередко встречаются работники, в том 

числе и руководители, которых можно охаракте-

ризовать как трудоголиков. Поведение трудоголи-

ков обычно одобряется. Создается впечатление, 

что трудоголизм сотрудников выгоден организа-

циям. Некоторые работодатели сами поощряют 

трудоголизм работников. Понятие трудоголизма 

ассоциируется с такими словами, как труд, воля, 

активность, упорство, деловитость, усердие, 

старание, конструктивность, мотивация, тру-

долюбие, которые являются социально одобряе-

мыми в любом цивилизованном обществе. Соот-

ветственно, антиподами трудоголизма считаются 

лень, инерция, безделье, стагнация - все то, что не 

приветствуется и даже осуждается. Лишь недавно 

это явление стало вызывать тревогу. Трудоголизм, 

по сути являющийся вариантом аддикции (зави-

симого поведения), зачастую рассматривают как 

аддикцию положительную (социально одобряе-

мую). К тому же трудоголики хорошо зарабаты-
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вают и нередко выстраивают отличную карьеру. 

Однако, любая аддикция сама по себе есть уже 

проявление нездоровья личности. Понятие трудо-

голизма появилось в 1971 году в работах амери-

канскоого психолога Уэйн Эдварда Оутса. Уже в 

его работах трудоголизм рассматривался как ва-

риант зависимого поведения: У.Э. Оутс соединил 

воедино слова «труд» и «алкоголик», выражая 

этим «неконтролируемую потребность беспре-

рывно работать». Некоторые авторы психоанали-

тического направления рассматривают трудого-

лизм как невроз: «воскресный невроз» (Ш. Фе-

ренци), «управленческий невроз» (Э. Кепински).  

И все же и сегодня понятие трудоголизма тракту-

ется весьма широко. Встречается как негативное, 

так и позитивное его толкование [1]. В силу этого 

понятие нуждается в конкретизации. 

Так, К.Ю. Белоусов [2] описывает трудо-

голиков как «счастливых тружеников», ориенти-

рованных на достижение цели, как «гиперэффек-

тивных» и приводит основные компоненты «триа-

ды трудоголика»: 1) вовлеченность в работу, 2) 

внутреннее стремление (драйв) к работе и 3) удо-

вольствие от работы. Это позволяет ему рассмат-

ривать трудоголизм как позитивную девиацию и 

вставать на ее защиту. К.Ю. Белоусов квалифици-

рует трудоголизм как сверхнормальное поведе-

ние, а трудоголиков как носителей сверхценно-

стей. Правда, воздавая должное неоценимому 

вкладу трудоголиков в науку, в искусстово, в 

культуру, он замечает, что чрезмерность и избы-

точность в трудовой деятельности несут опас-

ность саморазрушения. Похоже, однако, что, го-

воря о трудоголизме, автор работы [2] по сути 

имеет в виду не столько трудоголизм, сколько 

другие явления, а именно трудолюбие, увлечен-

ность работой. Критериями разведения этих тер-

минов являются мотивация, осознанность, отда-

ча от работы в виде энергии, удовольствия, по-

зитива, получаемых от профессиональной дея-

тельности; осознание значимости и процесса и 

результата, профессиональная эффективность. 

При здоровом стремлении к труду человек ощу-

щает полноту жизни, он сохраняет способность 

получать удовлетворение и в других сферах жиз-

ни - семья, отношения с другими, отдых и т.д. Во-

влеченность в работу традиционно выступает как 

позитивный феномен, паттерн «правильного» ра-

бочего поведения. Люди со здоровыми рабочими 

привычками способны получать удовольствие от 

работы и от отдачи в своей профессиональной 

деятельности в виде энергии, чувства удовлетво-

рения от ее процесса и результата. (см., в частно-

сти, С. Матушак [3]). 

Трудоголизм связан с нарушением баланса 

«работа – жизнь» и рассматривается как некон-

тролируемое стремление человека чрезмерно тру-

диться в ущерб другим сферам жизни. И здесь вы-

ходят на первый план новые смысловые значения 

термина трудоголизм: фетиш, чрезмерность, жерт-

венность, слитость (с деятельностью), дефици-

тарность (в других сферах жизни). 

Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриева [4] обра-

щают внимание на устойчивые поведенческие 

стратегии работоголиков и отсутствие эмоцио-

нального удовлетворения от работы: «работает 

всегда больше того, чем от него требуется, ставит 

перед собой слишком большие задачи, не умеет 

получать удовольствие от чего бы то ни было, что 

оправдывает причину его ухода в работу как 

единственное средство для решения своих про-

блем.  Трудоголики бывают не в состоянии отде-

лить себя от своей деятельности, и это в конечном 

итоге приводит к повышенному уровню стресса. 

При трудоголизме работа выступает не столько 

как самоценность, сколько как средство достиже-

ния каких-то других, не всегда осознаваемых це-

лей. Так, трудоголик использует работу как сред-

ство бегства от реальности, от глубоких отноше-

ний. Трудоголизм - это перекос ответственности, 

это ее избыток в профессиональной сфере и дефи-

цит в других сферах [4]. 

Е.П. Ильин [5] рассматривает трудоголизм 

как вид профессиональной деформации, пони-

маемой как негативный результат профессионали-

зации и для которой характерны некоторые спе-

цифические особенности взгляда на мир и пове-

дение (стереотипы, привычки), которые неадап-

тивно привносятся из профессиональной деятель-

ности в частную жизнь. Профессиональная де-

формация является результатом не только смеше-

ния профессиональных и личностных ролей, раз-

мывания профессиональной и личной идентично-

сти, но и сужения смыслов жизни, ограничение их 

лишь профессиональной сферой [6].  

Остальные составляющие жизни личности 

отодвигаются на второй план. Ц.П.Короленко, 

Н.В.Дмитриева, Е.Н.Загоруйко считают, что у 

трудоголиков формирование идентичности преж-

девременно остановилось [7]. Трудоголизм харак-

теризуется ими как диффузный тип идентичности, 

состоящий в неспособности видеть альтернативы 

и неспособности самостоятельно принимать ре-

шения. Трудоголики - это люди, которые в свое 

время некритично или неосознанно восприняли 

чужие идеи, установки и требования, чаще всего 

родительские, и продолжают следовать им [7]. 
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Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриева [4] указы-

вают на нарушения в структуре эго у разных ад-

диктов, в том числе и у трудоголиков. Недоста-

точность эго затрудняет преодоление фрустрации, 

мешает формированию необходимых профессио-

нальных и социальных навыков, волевых функ-

ций. Трудоголик использует социально оправдан-

ные способы избегания трудных, проблемных 

личных отношений. Его чрезмерная и неконтро-

лируемая включенность в работу – это способ са-

моидентификации, способ восстановления утра-

ченной идентичности, способ заявить о себе через 

профессиональную идентичность, попытка вос-

становить утраченный контроль над своей жиз-

нью, заслужить признание, уважение и любвь. 

Поведение трудоголика в большой мере является 

избегающим. Оно направлено на достижение по-

бочных (не связанных собственно с трудовой дея-

тельностью), не всегда осознаваемых целей с по-

мощью работы.   

Трудоголизм роднит с другими формами 

аддикции бегство от угнетающей реальности и от 

ответственности если не во всех, то в ряде значи-

мых сфер жизни. Трудоголизм в этом случае мо-

жет интерпретироваться как попытка компенса-

ции низкой самоценности и связанное с этим 

стремление оправдать свое существование, заслу-

жить любовь, стать незаменимым; как результат 

усвоенных еще в детстве неконструктивных уста-

новок. Говоря о трудоголизме с точки зрения 

безопасности, естественно иметь в виду два ас-

пекта: безопасность личности в профессиональ-

ной деятельности и безопасность самой деятель-

ности. Безопасность деятельности мы рассматри-

ваем как устойчивость, стабильность, способность 

противостоять различным угрозам и обеспечивать 

устойчивые результаты. Безопасность личности в 

трудовой деятельности характеризует ее состоя-

ние устойчивости, сохранение высокой трудоспо-

собности как в физическом, так и психологиче-

ском плане, способность противостоять негатив-

ным факторам среды. 

Так как у трудоголика нарушен баланс ос-

новных сфер его жизни (работа, семья, общение), 

то такой человек воспринимает себя недостаточ-

ным субьектом своей жизни. Он осознает не все 

аспекты своей жизни. На некоторые из них он не в 

силах влиять в должной мере. В значительной ме-

ре он теряет управление своей жизнью.  

Это относится, прежде всего, к приватной 

жизни, от которой он убегает в трудовую деятель-

ность, где, как ему кажется, он имеет больше 

шансов состояться, стать успешным, признанным, 

принятым. 

В [8] трудоголизм характеризуется как 

сверхадаптация. Трудоголики воспринимаются ок-

ружением весьма положительно. Но, когда люди 

сверхадаптируются, они следуют не своим целям [9]. 

Они следуют целям, поставленным другими людь-

ми, не размышляя об их значимости, не соотнося их 

со своими ценностями, со своими потребностями в 

самореализации (не говоря уже о потребностях се-

мьи). И в силу этого сверхадаптация противопостав-

ляется здоровой адаптации [10]. А значит, трудого-

лик рискует стать средством для достижения целей 

других людей, использующих его время и жизнен-

ные ресурсы. Тем самым он рискует прожить не 

свою жизнь. Диагностика трудоголизма является 

важным аспектом управления кадровыми ресурсами 

предприятия [11-14]. 

Трудоголизм – это форма побега от труд-

ных проблем личностного характера Оторван-

ность трудоголика от себя, низкий уровень осоз-

навания своих чувств и эмоций создает благопри-

ятную почву для развития у него психосоматиче-

ских заболеваний. Как и при любой форме зави-

симого поведения здесь имеет место расщепление 

личности, отказ от части своей личности, что не 

совместимо с обретением свободы выбора. К тому 

же, это истощает ресурсность его личности, что не 

может не сказываться и на ее творческом потен-

циале. Некоторые психологи считают, что трудо-

голизм – это скрытая форма суицида. Н.Д. Линде 

[15] связывает это неосознаваемое самим челове-

ком стремление к саморазрушению с восприня-

тыми еще в раннем детстве от родителей или дру-

гих значимых взрослых негативными посланиями  

«Не живи», «Не будь собой» и подсознательное 

следование им. (Термин «негативное послание» 

принадлежит основоположнику транзактного ана-

лиза Э. Берну) И с этим трудно спорить: ведь та-

кой человек действительно уничтожает себя и фи-

зически, и психологически. 

Устойчивость личности становится особо 

значимой с при столкновениях с масштабными 

переменами, с катастрофами, перед которыми че-

ловек испытывает свою беспомощность [16]. Ус-

тойчивость в таких ситуациях обеспечивается, 

прежде всего, посредством обретения внутренней 

опоры. Такая опора позволяет сохраняться не за 

счет иллюзии, например, того, что мир будет та-

ким же (комфортным, привычным), каким он был 

раньше, а рождает способность движения, адапта-

ции и развития за счет принятия реальности, про-

живания ее, а не отвержения или вытеснения сво-

их чувств, переживаний. Состояние трудоголика 

таково, что его личностное развитие если и воз-

можно, то его единственная опора – это трудовая 
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деятельность, в которую вкладывается большая 

часть его энергии. Но эта опора, опора на ком-

плексы, а не на ценности, не может давать устой-

чивость. Трудоголизм человека нередко служит 

способом оправдания его существования. И это 

является лишь подтверждением отсутствия устой-

чивости у трудоголиков, обреченных бесконечно 

доказывать себе и миру свою ценность, ведь они 

отказывают себе в самоценности. Отсутствие ус-

тойчивости делает их весьма уязвимыми в кри-

зисных ситуациях, от которых ни один профес-

сионал, ни одна организация не застрахованы. Все 

это может привести к разрушительным последст-

виям для человека. Поэтому трудоголизм несет в 

себе угрозу безопасности личности в трудовой 

деятельности. Он разрушительно влияет на лич-

ность, приводя к эмоциональному выгоранию, 

психологическим срывам, депрессиям и другим 

негативным последствиям. Таким образом, налицо 

проблема психологического здоровья трудоголи-

ков, проблема их социальной адаптированности, 

проблема восполнения их личностного развития, а 

значит, и проблема неполноты самореализации. 

Типичной чертой различных вариантов 

трудоголизма является дисфункциональность в 

межличностных отношениях. Так, в [4] отмечает-

ся стремление трудоголиков максимально исполь-

зовать других людей в рамках своей аддиктивной 

системы, принесение всех социальных отношений 

в жертву «богу работы». Трудоголику редко при-

ходит в голову, что у людей есть свои личные ин-

тересы, ценности, приоритеты. Он не способен 

видеть человека, понимать его и выстраивать раз-

говор о чем-либо, не относящемся к вопросам их 

трудовых интересов. Для них это означает гово-

рить на ничего не значащие для них темы. 

Особенно негативно на деятельности ор-

ганизации сказывается трудоголизм самих ее ру-

ководителей. Если таков руководитель, то такая 

позиция приводит либо к утечке кадров, либо к их 

быстрому выгоранию. И это не может не сказы-

ваться на устойчивости, а значит и эффективности 

деятельности организации. К тому же эффектив-

ность деятельности связана, прежде всего, не с 

количеством часов, проведенных на работе, а с 

качеством выполнения задач. 

Таким образом трудоголизм может при-

вести к разрушительным последствиям не только 

для отдельного человека, но и для команды, и для 

организации. Все сказанное говорит о важности 

вопросов о путях оптимизации взаимоотношений 

между профессионалом и деятельностью. Если 

раньше от сотрудников в первую очередь требо-

вались конкретные знания, то сейчас всё больше 

компаний делают ставку на их личные качества. 

Навыкам можно научить, но ответственность, по-

рядочность, гибкое мышление и инициативность – 

качества, которые есть не у всех. Чрезвычайно 

важный навык, который в современном мире всё 

больше востребован – это критическое мышление 

[17]. Чтобы разбираться в огромном количестве по-

ступающей информации, нужно уметь отделять зёр-

на от плевел, научиться искать и находить компе-

тентные источники. Формирование критического 

мышления – это и задача личностного саморазвития, 

и задача развития профессионального. Решение по-

следней достигается профессиональным обучением 

и переобучением. Диагностика трудоголизма у со-

трудников может оказать неоценимую помощь в его 

профилактике. Задача диагностики – выявление на-

чальных признаков развивающегося трудоголизма и 

своевременное принятие необходимых мер, препят-

ствующих его развитию. Важным шагом в этом на-

правлении со стороны организации является содей-

ствие в получении профессиональной помощи. При 

этом естественно принимать во внимание, что со-

трудники больше склонны доверять приглашенным 

специалистам психологам, чем состоящим в штате и 

подчиняющимся администрации. Организации же-

лательно брать на себя часть расходов по оплате ус-

луг таких специалистов. В свете сказанного ясна 

важность формирования организационной культуры, 

и не в последнюю очередь сообразование с тем, что 

время профессионала является ценностью является 

время профессионала, а среди показателей эффек-

тивности важное место занимает рациональное ис-

пользование времени сотрудниками разных уровней. 

Организация корпоративных досуговых мероприя-

тий служит развитию здоровых межличностных от-

ношений в коллективе, а также восстановлению и 

развитию личностных ресурсов. Мероприятия по 

командообразованию служат утверждению ценно-

стей корпоративного общения, формированию чув-

ства принадлежности команде, взаимоподдержке. 

Итак, трудоголизм негативным образом сказывается 

на безопасности профессиональной деятельности, 

способствуя профессиональному выгоранию со-

трудников. А от выгоревшего персонала невозможно 

ожидать стабильных и высоких результатов. Трудо-

голизм ведет к текучести кадров, к дестабилизации 

трудового коллектива. Трудоголизм подтачивает 

безопасность личности. Индивид утрачивает состоя-

ние субъектности, сознавания и направления свой 

жизни, а потому трудоголизм является источником 

внутренних конфликтов, а как следствие, и внешних 

конфликтов, делает работника более уязвимым к за-

болеваниям, травмам и подверженным деструктив-
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ным, в том числе, манипулятивным воздействиям. 

При всех возможных временных выгодах 

трудоголизм в долгосрочной перспективе приве-

дет к негативным последствиям как для самого 

работника, так и для организации в целом. Поэто-

му организации выгоднее иметь увлеченных ра-

ботников, а не зависимых от работы. Для этого 

недостаточно просто поощрять или стимулиро-

вать сверхурочную работу, необходимо вовлекать 

работников в процесс достижения целей, увлекать 

их деятельностью [18]. Вопреки расхожим пред-

ставлениям трудоголизм далеко не всегда делает 

человека успешным и эффективным, а уж тем бо-

лее здоровым и счастливым. В результате иссле-

дования, проводившегося среди учащихся Ива-

новского госуниверситета мы выявили, что 31,3% 

опрошенных студентов третьекурсников социаль-

но-экономических специальностей работают, обу-

чаясь на дневном отделении ИвГУ. По результа-

там тестирования с применением опросника Б. 

Киллинджер, являющейся методикой выявления 

трудоголизма и широко применяемой в США, Ка-

наде и Японии, именно у работающих студентов 

уровень трудоголизма приближается к критиче-

ским значениям, которые позволяют говорить о 

его наличии. Мы изучали также наличие у них 

профессионального выгорания с применением 

методики MBI (К. Маслач и С. Джексона, адапти-

рованная Н.Е. Водопьяновой) и выявили средний 

уровень выраженности эмоционального истоще-

ния (причем у работающих студентов он заметно 

выше), средний уровень деперсонализации (эмо-

ционального отстранения и безразличия, как ас-

пектов эмоционального выгорания) и средний 

уровень редукции профессиональных достижений 

(показатель отражает степень удовлетворенности 

работника собой как личностью и как профессио-

налом). Изучая индекс жизненной удовлетворен-

ности (адаптация Н.В. Паниной) этих учащихся, 

мы выявили, что этот индекс низкий в 100% слу-

чаев у работающих студентов и В 50% случаев -  у 

неработающих (рис. 1). Интерес к жизни здесь 

трактуется как самое общее представление о пси-

хологическом комфорте. 

 

Рис. 1.Уровень трудоголизма, эмоциональное истощение и индекс жизненной удовлетворенности учащихся 

Fig. 1. Level of workaholism, emotional exhaustion and life satisfaction index of students 

 

Эти данные подтверждает содержащийся в 

[8] вывод, что деформация формируется уже в ходе 

профессионального обучения. Благоприятный фон 

для ее развития создают изначальные склонности 

личности, повлиявшие на тот или иной профессио-

нальный выбор. Это также говорит о важности об-

ращения к вопросу профилактики негативных по-

следствий профессиональной деятельности, которая 

в идеале должна начинаться задолго до ее начала. 

Речь должна идти о раннем формировании психоло-

гического здоровья личности. А это предполагает 

содействие в преодолении внутренних кризисов и 

конфликтов в ходе формировании личности, в том 

числе с участием профессиональных психологов. 

Это предполагает формирование эмоциональной 

культуры личности (сегодня часто используется си-

ноним эмоциональный интеллект), включающей в 

себя умение воспринимать, понимать и вербализо-

вывать свои эмоции, анализировать их и превращать 

их в свой ресурс, энергию, в попутный ветер в осу-

ществлении своих намерений. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-

та интересов, требующего раскрытия в данной 

статье. 
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