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Аннотация
Введение. Рассматривается новый методический подход к оценке и прогнозированию развития 
синдрома эмоционального выгорания. Цель исследования заключалась в обнаружении наличия 
корреляционных связей между признаками, описывающими психологический профиль личности 
обучаемого, и степенью развития у него синдрома эмоционального выгорания.
Материалы и методы. Сбор эмпирических данных проводился с помощью тестирования респондентов 
в облачном сервисе Google Формы. В исследовании принимали участие 113 обучающихся — 35 юношей 
и 78 девушек. Все студенты обучались на бюджетной основе по программам специалитета очной 
формы обучения. Для изучения индивидуальных психологических особенностей студентов использовали 
опросник Кеттелла. Для оценки наличия и степени эмоционального выгорания применяли опросник 
А. А. Рукавишникова «Симптом выгорания». На первом этапе систематизировали полученные 
результаты, подсчитывали ключевые показатели по каждой методике. На втором этапе — по каждому 
изучаемому параметру рассчитывали средние показатели и проводили корреляционный анализ 
Спирмена.
Результаты исследования. Выявлены положительные корреляции между показателями факторов 
опросника Кеттелла и показателями по опроснику А. А. Рукавишникова, построены психологические 
профили обучающихся мужского и женского полов, относящихся к первому периоду зрелого возраста 
и имеющих высокую степень предрасположенности к формированию у них синдрома эмоционального 
выгорания, включающие личностные факторы «высокая тревожность», «дипломатичность», «эго-
напряженность» (для обоих полов), а также «гипотимия», «премсия», «радикализм» и «аффектотимия» 
(только для женщин). 
Заключение. Среднестатистический психологический портрет студента, имеющего предрасположенность 
к формированию синдрома эмоционального выгорания, позволит руководству высшего учебного 
заведения выявлять «группу риска». 
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Abstract 
Introduction. The article considers a new methodological approach to assessing and predicting the development 
of “the burnout syndrome” in students. The study seeks to detect any correlations between the parameters 
of a student’s psychological profile and the student’s degree of manifestation of burnout syndrome.
Materials and Methods. The empirical data was collected through a survey in the Google Forms cloud 
service. The survey involved 113 students: 35 males and 78 females. All the respondents were full-time 
specialist-degree students on government-funded (i. e., tuition-free) places. The Cattell questionnaire was 
used to study the individual psychological characteristics of the students. A. A. Rukavishnikov’s Burnout 
Symptom Questionnaire was used to assess the presence and degree of emotional burnout. At the first stage, 
we systematized the results obtained and calculated the key indicators for each of the questionnaires. At the 
second stage, we calculated averages for each parameter under study and performed Spearman’s correlation 
analysis.
Results. The study revealed positive correlations between the factors of the Cattell questionnaire and the 
factors of the Rukavishnikov questionnaire. We built psychological profiles of male and female respondents 
(the students at their first stage of adulthood) who are highly likely to develop the emotional burnout 
syndrome.
The psychological profiles include the personality factors ‘high anxiety’, ‘diplomacy’ and ‘ego-tensity’ (for 
both genders), and ‘hypothymia’, ‘soft-heartedness’, ‘radicalism’ and ‘kindness’ (only for females). 
Conclusions. The average psychological portrait of a student pron to emotional burnout can be used 
by universities to identify students belonging to the risk group. 

Keywords: emotional burnout, personality profile, stress factors, depersonalization, students

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, 

что на современном этапе развития общества 
феномен эмоционального выгорания стал более 
частым не только среди сотрудников, основой 
профессиональной деятельностью которых 
являются отношения «человек–человек»,  
но и в других профессиональных сферах. Это 
обусловлено тем, что все больше профессий 
становятся ориентированными на пожелания 
клиента. Особую озабоченность среди ученых 
вызывает тот факт, что синдром эмоциональ-
ного выгорания приобретает все более широкое 
распространение среди студентов.

Эмоциональное выгорание — это синдром, 
который проявляется в виде продолжительной 
реакции на хронический стресс, т. е. представ-
ляет собой защитную реакцию человеческого 
организма. Ключевыми признаками ответной 
реакции являются сильная истощенность в ум-
ственной деятельности и эмоциональной сфере, 
персональная опустошенность, отстраненность 
от работы, редукция профессиональных дости-
жений (Бабанов 2010).

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 
включает в себя более ста пятидесяти симпто-
мов и характеризуется психическим, эмоцио-
нальным и физическим истощением, неустойчи-
востью настроения, повышенной плаксивостью, 
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ригидностью мышления, угрюмостью, стерео-
типным отношением к коллегам, уменьшением 
уровня энтузиазма, неудовлетворенностью при 
выполнении профессиональных обязанностей, 
ощущением собственной бесполезности, а так-
же совокупностью психических и соматических 
симптомов — головокружения, диспепсических 
явлений, бессонницы. 

На современном этапе выделяют несколько 
моделей эмоционального выгорания. Его мож-
но рассматривать как самостоятельный феномен, 
не сводящийся к другим состояниям, характер-
ным для профессиональной деятельности, стрес-
су, синдрому хронической усталости или де-
прессии.

В модели синдрома эмоционального выго-
рания, которую предложили К. Маслач и С. Джек-
сон, под выгоранием понимается эмоциональное 
опустошение, одновременно сопровождающее-
ся снижением критической оценки индивиду-
альных достижений и изменением личности. 
Процесс выгорания включает в себя ряд опре-
деленных фаз, последовательно сменяющихся 
друг за другом, и имеет динамический характер. 
С течением времени происходит накопление 
составляющих компонентов процесса, что в ито-
ге приводит к качественным изменениям (Куз-
нецова 2012).

В соответствии с положениями, принятыми 
в интегративном подходе, в эмоциональном 
выгорании различают три основных структур-
ных компонента, к которым относятся:
— психоэмоциональное истощение, для кото-

рого характерно быстрое наступление фи-
зического переутомления, стремительное 
истощение запасов энергии, эмоциональная 
опустошенность, равнодушие по отношению 
к окружающим;

— личностное отдаление, выражающееся в по-
стоянной раздражительности, в снижении 
количества контактов с окружающими и не-
гативном отношении к коллегам по работе;

— профессиональная мотивация, заключающа-
яся в снижении критической самооценки 
своих профессиональных компетенций (Куз-
нецова 2017).
Следует отметить, что студенты относятся 

к отдельной группе риска, так как принятие 
решения о выборе своей будущей профессии 
в большинстве случаев является непростым 
и эмоционально сложным этапом жизни. Суще-
ственное значение выгорание имеет и в про-
цессе обучения, в ходе которого у студентов 
формируются профессиональные компетенции, 
приобретаются новые умения и знания. Пока-
зано, что на старших курсах в настоящее время 

состояние здоровья обучающихся сильно ухуд-
шается, а число случаев развития синдрома 
эмоционального выгорания увеличивается 
(Горшков, Косоногова 2015).

В настоящее время часто у студентов не раз-
вито чувство коллективизма, они с безраз- 
личием относятся к своим однокурсникам  
(Нагорняк и др. 2018). Вследствие вышепере-
численных факторов у молодежи возрастает 
психическое напряжение, которое приводит 
к социальной дезадаптации, ухудшению успе-
ваемости, увеличению частоты развития за-
болеваний, в частности, невротического харак-
тера, вызывает уменьшение объема и снижение 
качества исполняемой работы с увеличением 
временных затрат на ее реализацию (Зелезин-
ская и др. 2006).

В последнее время все чаще у студентов от-
мечается снижение самооценки, наблюдается 
ослабление интереса к выбранной специаль-
ности, повышение уровня беспокойства и тре-
воги, неудовлетворенности итогами своей учеб-
но-профессиональной деятельности по освоению 
профессии. Все вышеперечисленные факторы 
вызывают кризис профессионального выбора, 
у молодых людей возрастает частота вегетатив-
ных расстройств. При этом студенты не могут 
должным образом реализовать весь потенциал 
накопившейся энергии, и она со временем на-
чинает оказывать деструктивное действие. 
Риски эмоционального выгорания, ведущего 
к значительному снижению качества жизни — 
одному из объективных показателей уровня 
психофизической адаптации к условиям труда, 
сопровождают студента на протяжении всего 
процесса обучения.

В работе С. Росс и соавторов показано, что 
эмоциональное выгорание в большей степени 
присуще студентам-медикам и нередко про-
является на младших курсах. В итоге это ини-
циирует процесс развития депрессии у взрослых 
людей (Ross et al. 2006). Причиной может быть 
обязательное сочетание процесса обучения 
студентов-медиков с практической деятельно-
стью. В дальнейшем может наблюдаться как 
выраженность синдрома и связанных с ним 
психических расстройств, так и снижение обу-
словленных стрессом нарушений в результате 
адаптации студентов-медиков к нагрузкам. Для 
студентов-медиков и уже состоявшихся врачей 
характерно, что и те, и другие практически 
не обращаются за медицинской помощью,  
не сообщают о своих эмоциональных и пове-
денческих проблемах, скрывают личностные 
психические девиации, вегетативные нарушения 
и соматические заболевания, которые были  
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вызваны стрессами на работе или в процессе  
учебы. В настоящее время очевидно, что симп-
томы эмоционального выгорания характерны 
не только для работников медицинской сферы, 
но и для представителей всей образовательной 
сферы в целом, а студенты не реже работающих 
людей испытывают признаки данного синдрома. 
Для профилактики эмоционального выгорания 
предлагаются следующие методы: привнесение 
разнообразия в процесс обучения, изменение 
чего-либо в своей жизни, обсуждение своих 
личностных проблем с психологом, какое-либо 
хобби, организация труда и отдыха для обеспе-
чения физического и психического восстанов-
ления, общение с позитивными людьми, само-
анализ (Борисова, Ансимова 2011).

В целом можно говорить о том, что синдром 
эмоционального выгорания является особым 
выражением дистресс-синдрома, который вы-
зван стрессирующими условиями обучения и для 
которого характерны индивидуальные симпто-
мы, зависящие от психологических и физических 
особенностей личности. В ряде исследований 
установлено, что он обычно начинает прояв-
ляться приблизительно спустя 5–10 лет после 
начала профессиональной деятельности, хотя 
накапливается все больше данных, что стадии 
эмоционального выгорания отмечаются у сту-
дентов в возрасте 21–24 лет и даже ранее (Schaufe-
li et al. 2002). 

В работах последнего времени отмечается, 
что формирование синдрома с развитием при-
знаков психоэмоционального истощения может 
наблюдаться у студентов уже во время обучения. 
При этом обучающиеся формально выполняют 
задания, стремятся меньше времени проводить 
в учебном заведении, все чаще пропускают за-
нятия. Представляет научный интерес выявле-
ние этиологических факторов эмоционального 
выгорания, а также изучение вопроса влияния 
личностных свойств студентов на развитие 
у них синдрома психоэмоционального выгора-
ния, чему посвящены некоторые работы со-
временных ученых ( Кузнецова 2022; Мисбахов 
и др. 2020). Имеются данные, что эмоциональ-
ному выгоранию более подвержены люди с по-
вышенной невротичностью, агрессивностью, 
тревожностью, застенчивостью, высокой сте-
пенью сензитивности, низкой самоидентифи-
кацией. Напротив, такие качества личности, 
как жизнестойкость, эмоциональная стабиль-
ность, активность, решительность, спонтан-
ность, экстраверсия повышают психологическую 
устойчивость и снижают уровень выгорания 
учащихся (Пашкин и др. 2021; Ромашихина и др. 

2022; Сергеева и др. 2020; Черемискина, Люк-
шина 2021).

Цель исследования состояла в выявлении 
наличия корреляционных связей между при-
знаками, которые описывают портрет или 
профиль личности обучаемого, и степенью 
развития у него синдрома эмоционального 
выгорания. 

Материалы и методы
Объектом изучения выбран психологический 

профиль обучающегося в высшем учебном за-
ведении гуманитарной направленности, пред-
метом — наличие эмоционального выгорания 
и степень его выраженности. 

Эмпирические исследования были проведе-
ны на базе высшего учебного заведения гумани-
тарной направленности. Тестирование респон-
дентов осуществлялось в облачном сервисе 
Google Формы. В проведении исследования 
участвовало 113 обучающихся — 35 мужчин  
и 78 женщин. Каждый респондент принимал 
участие в тестировании строго индивидуально 
в удобное для него время.

Для изучения индивидуальных психологи-
ческих особенностей студентов использовали 
опросник Кеттелла (16PF). Данный опросник 
позволяет выделить шестнадцать первичных 
личностных черт, степень выраженности ко-
торых определяется непосредственно в ходе 
тестирования, и четырех факторов второго 
порядка, рассчитываемых по специальным 
формулам (Выбойщик, Шакурова 2000). По-
строение «профиля личности» или психологи-
ческого портрета каждого респондента произ-
водилось по результатам, полученным для всех 
двадцати факторов.

Для оценки наличия и степени эмоциональ-
ного выгорания применялся опросник А. А. Ру-
кавишникова «Симптом выгорания». Ответы 
студентов, полученные в ходе проведения те-
стирования, оценивались по балльной шкале 
по каждому из изучаемых компонентов: «про-
фессиональной мотивации» (ПМ), «личностно-
му отдалению» (ЛО) и «психоэмоциональному 
истощению» (ПИ), затем баллы суммировались 
и оценивался полученный результат (Водопья-
нова, Старченкова 2017).

Признаки выгорания проявляются на меж-
личностном, личностном и  мотивацион- 
ном системно-структурных уровнях, что по-
зволяет для построения психологического 
профиля выбирать все факторы опросника 
Кеттелла, имеющие положительную корреляцию 
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с каждым показателем опросника А. А. Рука-
вишникова.

Все участники экспериментального исследо-
вания по половому признаку были разделены 
на 2 группы — мужчины (22–35 лет) и женщины 
(21–35 лет), которые, согласно принятой в на-
стоящее время в медицине системе возрастной 
периодизации, относятся к первому периоду 
зрелого возраста.

Обработка полученных данных осуществля-
лась в два этапа. На первом этапе производили 
систематизацию полученных результатов, под-
счет основных показателей и расчет соот- 
ветствующих индексов по каждой методике.  
На втором по каждому изучаемому парамет- 
ру производили расчет средних показателей  
(Х ± х) и проводили корреляционный анализ 
Спирмена (rs) (Гржибовский и др. 2017; Мамаев, 
Кудлай 2021).

Результаты
В ходе проведения корреляционного ана-

лиза показатели очень высокой корреляции 
между изучаемыми параметрами выявлены 
не были. В этой связи при построении «психо-
логического профиля» студента, который 
имеет склонность к развитию синдрома эмо-
ционального выгорания, учитывались только 
положительные показатели средней и высокой 
корреляции.

Значения полученных коэффициентов кор-
реляции между факторами опросника 16PF, 
описывающих психологический профиль обу-
чающихся мужского пола в возрастном диапа-
зоне 22–35 лет, и показателями теста А. А. Ру-
кавишникова, характеризующими характер 
и степень эмоционального выгорания, отраже-
ны в таблице 1.

Табл. 1. Показатели корреляции средних значений факторов опросника Кеттелла  
с параметрами оценки выгорания (мужчины, rs крит. = 0,33)

Фактор Х ± х

rs

Психоэмоцио-
нальное  

истощение
Личностное 
отдаление

Профессио-
нальная  

мотивация

A «Замкнутость — общительность» 9,09 ± 0,19 –0,25 –0,22 0,11

B «Интеллект» 5,06 ± 0,43 –0,10 0,03 –0,20

C «Эмоциональная нестабильность — 
стабильность»

9,17 ± 0,20 –0,29 –0,31 0,00

E «Подчиненность — доминантность» 9,23 ± 0,15 0,00 0,14 –0,05

F «Сдержанность — экспрессивность» 8,17 ± 0,21 0,04 –0,05 0,06

G «Низкая — высокая нормативность 
поведения»

7,94 ± 0,19 –0,24 –0,20 –0,09

H «Робость — смелость» 8,77 ± 0,26 –0,31 –0,29 0,08

I «Жесткость — чувствительность» 9,40 ± 0,15 –0,03 –0,05 0,03

L «Доверчивость — подозрительность» 9,46 ± 0,15 0,01 0,17 –0,28

M «Практичность — мечтательность» 9,60 ± 0,12 0,11 0,10 –0,25

N «Прямолинейность — дипломатич-
ность»

9,03 ± 0,16 0,58 0,49 0,09

O «Спокойствие — тревожность» 9,86 ± 0,08 0,18 0,10 –0,13

Q1 «Консерватизм — радикализм» 9,57 ± 0,12 –0,04 –0,11 –0,16

Q2 «Конформизм — нонконформизм» 9,00 ± 0,18 0,19 0,23 –0,14

Q3 «Низкий самоконтроль — высокий 
самоконтроль»

9,71 ± 0,11 –0,44 –0,34 –0,21

Q4 «Расслабленность — напряженность» 9,17 ± 0,19 0,44 0,47 –0,20

F1 «Тревога» 9,25 ± 0,43 0,61 0,65 –0,24

F2 «Экстраверсия — интроверсия» 24,21 ± 0,56 –0,21 –0,21 0,06

F3 «Чувствительность» 3,81 ± 0,22 –0,01 –0,01 –0,14

F4 «Конформность» 19,70 ± 0,37 0,20 0,25 –0,28
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Table 1. Correlation coefficients between the mean factors of the Cattell questionnaire  
and burnout parameters (males, rs crit. = 0.33) 

Factor Х ± х
rs

Psychoemotional 
exhaustion

Personal  
estrangement 

Professional  
motivation

A ‘Closeness — sociability’ 9.09 ± 0.19 –0.25 –0.22 0.11
B ‘Intelligence’ 5.06 ± 0.43 –0.10 0.03 –0.20
C ‘Emotional instability — stability’ 9.17 ± 0.20 –0.29 –0.31 0.00
E ‘Subordination — dominance’ 9.23 ± 0.15 0.00 0.14 –0.05
F ‘Restraint — expressiveness’ 8.17 ± 0.21 0.04 –0.05 0.06
G ‘Low normativity of behavior — high 
normativity of behavior’

7.94 ± 0.19 –0.24 –0.20 –0.09

H ‘Timidity — boldness’ 8.77 ± 0.26 –0.31 –0.29 0.08
I ‘Stiffness — sensitivity’ 9.40 ± 0.15 –0.03 –0.05 0.03
L ‘Credulity — suspicion’ 9.46 ± 0.15 0.01 0.17 –0.28
M ‘Practicality — dreaminess’ 9.60 ± 0.12 0.11 0.10 –0.25
N ‘Straightforwardness — diplomacy’ 9.03 ± 0.16 0.58 0.49 0.09
O ‘Calmness — anxiety’ 9.86 ± 0.08 0.18 0.10 –0.13
Q1 ‘Conservatism — radicalism’ 9.57 ± 0.12 –0.04 –0.11 –0.16
Q2 ‘Conformism — nonconformism’ 9.00 ± 0.18 0.19 0.23 –0.14
Q3 ‘Low self-control — high self-control’ 9.71 ± 0.11 –0.44 –0.34 –0.21
Q4 ‘Relaxation — tension’ 9.17 ± 0.19 0.44 0.47 –0.20
F1 ‘Anxiety’  9.25 ± 0.43 0.61 0.65 –0.24
F2 ‘Extraversion — introversion’ 24.21 ± 0.56 –0.21 –0.21 0.06
F3 ‘Sensitivity’ 3.81 ± 0.22 –0.01 –0.01 –0.14
F4 ‘Conformity’ 19.70 ± 0.37 0.20 0.25 –0.28

Рис. 1. Психологический профиль студентов мужского пола

Психологический портрет студента мужско-
го пола в возрасте 22–35 лет, который был 
создан на основании результатов корреляцион-
ного анализа по всем факторам опросника 16PF, 
показан на рисунке 1.

Значения полученных коэффициентов кор-
реляции между параметрами опросника 16PF, 
описывающими психологический профиль обу-
чающихся женского пола в возрастном диапа-

зоне 21–35 лет, и показателями теста А. А. Ру-
кавишникова, характеризующими характер 
и степень эмоционального выгорания, отраже-
ны в таблице 2.

Психологический портрет студента женско-
го пола в возрасте 21–35 лет, который был 
создан на основании результатов корреляцион-
ного анализа по всем факторам опросника 16PF, 
показан на рисунке 2.
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Табл. 2. Показатели корреляции средних значений факторов опросника Кеттелла  
с параметрами оценки выгорания (женщины, rs крит. = 0,22)

Фактор Х ± х

rs

Психоэмоцио-
нальное  

истощение
Личностное 
отдаление

Профессио-
нальная  

мотивация

A «Замкнутость — общительность» 8,82 ± 0,14 –0,27 –0,37 0,37

B «Интеллект» 5,05 ± 0,26 –0,10 –0,03 –0,02

C «Эмоциональная нестабильность —  
стабильность»

9,27 ± 0,11 –0,44 –0,37 –0,02

E «Подчиненность — доминантность» 9,97 ± 0,02 –0,06 –0,18 –0,04

F «Сдержанность — экспрессивность» 8,63 ± 0,16 –0,05 –0,29 0,01

G «Низкая — высокая нормативность пове-
дения»

8,47 ± 0,10 0,01 0,09 0,01

H «Робость — смелость» 9,22 ± 0,12 –0,24 –0,34 0,13

I «Жесткость — чувствительность» 9,44 ± 0,10 0,25 0,00 0,06

L «Доверчивость — подозрительность» 9,83 ± 0,06 0,17 0,19 0,03

M «Практичность — мечтательность» 9,62 ± 0,07 –0,09 –0,09 0,02

N «Прямолинейность — дипломатичность» 9,36 ± 0,09 0,01 –0,08 0,47

O «Спокойствие — тревожность» 9,73 ± 0,06 0,35 0,36 –0,13

Q1 «Консерватизм — радикализм» 9,67 ± 0,08 0,17 0,30 0,04

Q2 «Конформизм — нонконформизм» 9,06 ± 0,11 0,06 0,05 0,11

Q3 «Низкий самоконтроль — высокий само-
контроль»

9,77 ± 0,06 –0,16 –0,16 –0,11

Q4 «Расслабленность — напряженность» 9,04 ± 0,12 0,55 0,49 –0,10

F1 «Тревога» 9,42 ± 0,27 0,60 0,59 –0,12

F2 «Экстраверсия — интроверсия» 25,43 ± 0,33 –0,15 –0,30 0,08

F3 «Чувствительность» 2,59 ± 0,14 –0,17 –0,03 –0,28

F4 «Конформность» 19,39 ± 0,26 0,04 0,08 –0,11

Fig. 1. Psychological profile of male students 
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Table 2. Correlation coefficients between the mean factors of the Cattell questionnaire  
and burnout parameters (females, rs crit. = 0.22)

Factor Х ± х

rs

Psychoemo-
tional  

exhaustion
Personal  

estrangement 
Professional 
motivation

A ‘Closeness — sociability’ 8.82 ± 0.14 –0.27 –0.37 0.37

B ‘Intelligence’ 5.05 ± 0.26 –0.10 –0.03 –0.02

C ‘Emotional instability — stability’ 9.27 ± 0.11 –0.44 –0.37 –0.02

E ‘Subordination — dominance’ 9.97 ± 0.02 –0.06 –0.18 –0.04

F ‘Restraint — expressiveness’ 8.63 ± 0.16 –0.05 –0.29 0.01

G ‘Low normativity of behavior — high 
normativity of behavior’

8.47 ± 0.10 0.01 0.09 0.01

H ‘Timidity — boldness’ 9.22 ± 0.12 –0.24 –0.34 0.13

I ‘Stiffness — sensitivity’ 9.44 ± 0.10 0.25 0.00 0.06

L ‘Credulity — suspicion’ 9.83 ± 0.06 0.17 0.19 0.03

M ‘Practicality — dreaminess’ 9.62 ± 0.07 –0.09 –0.09 0.02

N ‘Straightforwardness — diplomacy’ 9.36 ± 0.09 0.01 –0.08 0.47

O ‘Calmness — anxiety’ 9.73 ± 0.06 0.35 0.36 –0.13

Q1 ‘Conservatism — radicalism’ 9.67 ± 0.08 0.17 0.30 0.04

Q2 ‘Conformism — nonconformism’ 9.06 ± 0.11 0.06 0.05 0.11

Q3 ‘Low self-control — high self-control’ 9.77 ± 0.06 –0.16 –0.16 –0.11

Q4 ‘Relaxation — tension’ 9.04 ± 0.12 0.55 0.49 –0.10

F1 ‘Anxiety’ 9.42 ± 0.27 0.60 0.59 –0.12

F2 ‘Extraversion — introversion’ 25.43 ± 0.33 –0.15 –0.30 0.08

F3 ‘Sensitivity’ 2.59 ± 0.14 –0.17 –0.03 –0.28

F4 ‘Conformity’ 19.39 ± 0.26 0.04 0.08 –0.11

Рис. 2. Психологический профиль студентов женского пола
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Обсуждение
В выборке мужчин для показателя «психо-

эмоциональное истощение» средняя и высокая 
положительная корреляция зафиксирована для 
первичных факторов N «прямолинейность — 
дипломатичность» (0,58), Q4 «расслабленность — 
напряженность» (0,44), высокая положительная 
корреляция — для вторичного фактора F1 «тре-
вога» (0,61), а средняя отрицательная корреляция 
регистрируется для факторов А «замкнутость — 
общительность» (–0,25), С «эмоциональная  
нестабильность — эмоциональная стабиль- 
ность» (–0,29), H «робость — смелость» (–0,31),  
Q3 «низкий самоконтроль — высокий самокон-
троль» (–0,44). 

Средняя положительная корреляция с по-
казателем «личное отдаление» была найдена 
для первичных факторов N «прямолинейность — 
дипломатичность» (0,49), Q4 «расслабленность — 
напряженность» (0,49), высокая — для вторич-
ного фактора F1 «тревога» (0,66); средняя 
отрицательная корреляционная связь была 
определена для первичных факторов: С «эмо-
циональная нестабильность — эмоциональная 
стабильность» (–0,31), H «робость — смелость» 
(–0,29), Q3 «низкий самоконтроль — высокий 
самоконтроль» (–0,34).

В ходе проведения оценки результатов кор-
реляционного анализа между изучаемыми па-
раметрами, полученных по итогам тестирования 
респондентов, для показателя «профессиональ-
ная мотивация» была выявлена отрицательная 
корреляция средних значений для первичных 
факторов L «доверчивость — подозрительность» 
(–0,28), М «практичность — мечтательность» 
(–0,25) и вторичного фактора F4 «конформность» 
(–0,28). 

На основании положительных значений 
средней и высокой корреляции, свидетельствую-

щих о предрасположенности респондентов 
к развитию у них СЭВ, предложен психологи-
ческий профиль учащегося мужского пола в воз-
растном диапазоне 22–35 лет, имеющего склон-
ность к эмоциональному выгоранию. Для его 
характера свойственно наличие следующих 
качеств:
— «высокая тревожность»: с высокой вероят-

ностью обладает плохой приспособляемостью, 
отсутствует удовлетворенность достигну-
тыми успехами, наличие высокой тревож-
ности, как правило, вызывает нарушение 
различных видов деятельности, так как тре-
вожное состояние может быть обусловлено 
сложившейся жизненной ситуацией, что 
не обязательно относится к невротическим 
проявлениям (по фактору F1);

— «дипломатичность»: обладает жизненным 
опытом, свойственна проницательность 
и изощренность в отношениях с окружаю-
щими, отмечается расчетливость и неесте-
ственность в поведении, характерны эмо-
циональная выдержанность, осторожность 
и честолюбие, при общении интуитивно 
выбирает правильную линию поведения, 
может не выполнить данного обещания, 
способен на обман (по фактору N);

— «высокая эго-напряженность»: проявляется 
собранностью и активностью в поведении 
даже при наличии усталости, свойственна 
повышенная мотивация, энергичность, ха-
рактерна раздражительность и возбужден-
ность, низкое ощущение порядка (по факто-
ру Q4).
В выборке женщин положительная корре-

ляционная связь средней и высокой интенсив-
ности выявлена для показателя «психоэмо- 
циональное истощение» с первичными фак- 
торами I «жесткость — чувствительность»  
(0,25), O «спокойствие — тревожность» (0,35),  

Fig. 2. Psychological profile of female students
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Q4 «расслабленность — напряженность» (0,55) 
и с вторичным фактором F1 «тревога» (0,60). 
Отрицательная корреляционная связь установ-
лена для первичных факторов А «замкнутость — 
общительность» (–0,27), C «эмоциональная 
нестабильность — эмоциональная стабильность» 
(–0,44), H «робость — смелость» (–0,24). 

При анализе результатов, полученных в ходе 
исследования, обнаружена положительная кор-
реляционная связь средней интенсивности для 
параметра «личностное отдаление» с первич-
ными факторами О «спокойствие — тревож-
ность» (0,36), Q1 «консерватизм — радикализм» 
(0,30), Q4 «расслабленность — напряженность» 
(0,49), а также положительная корреляционная 
связь высокой интенсивности для вторичного 
фактора F1 «тревога» (0,59). Отрицательная 
корреляционная связь средней интенсивности 
найдена для первичных факторов А «замкну-
тость — общительность» (–0,37), С «эмоцио-
нальная нестабильность — эмоциональная 
стабильность» (–0,37), F «сдержанность — экс-
прессивность» (–0,29), H «робость –смелость» 
(–0,34) и вторичного фактора F2 «экстравер-
сия — интраверсия» (–0,30). 

Для составляющей «профессиональная мо-
тивация» в ходе обработки и анализа полученных 
результатов было выявлено, что для первичных 
факторов А «замкнутость — общительность» 
(0,37), N «прямолинейность — дипломатичность» 
(0,47) регистрируется высокая положительная 
корреляция и для вторичного фактора F3 «чув-
ствительность» (–0,28) — средняя отрицатель-
ная корреляционная связь.

На основании положительных значений 
средней и высокой корреляции, свидетельствую-
щих о предрасположенности респондентов 
к развитию у них СЭВ, предложен психологи-
ческий профиль учащегося женского пола 
в возрастном диапазоне 21–35 лет, имеющего 
склонность к эмоциональному выгоранию. Для 
его характера свойственно наличие следующих 
качеств:
— «высокая тревожность»: интерпретируется 

так же, как описано для мужской выборки 
(по фактору F1);

— «высокая эго-напряженность»: интерпрети-
руется так же, как описано для мужской вы-
борки (по фактору Q)];

— «гипотимия»: обладает сильным чувством 
долга, крайне восприимчив к мнению окру-
жающих, впечатлителен, скрупулезен, суетлив, 
по характеру ипохондрик, характерны оди-
ночество, депрессивность, подавленность, 
обеспокоенность, симптомы страха, погру-

жение в пессимистические мысли, ощущение 
постоянной тревоги и негативных предчув-
ствий, чувство неуверенности в своих спо-
собностях, душевное равновесие зависит 
от настроения (по фактору О);

— «премсия»: мягкосердечен, нежен, чувстви-
телен, зависим от окружающих, сверхосторо-
жен, стремится к покровительству, добродушен, 
суетлив, беспокоен, ждет заинтересованности 
со стороны окружающих, навязчив, ненадеж-
ен, склонен к романтизму, артистичен, в сло-
жившейся ситуации действует интуитивно, 
изменчив, в беседе любит фантазировать, 
обладает художественным восприятием мира 
(по фактору I);

— «радикализм»: обладает аналитическим 
мышлением, хорошо информирован, пред-
почитает экспериментировать, характерно 
наличие интеллектуальных интересов, от-
сутствует доверие авторитетным личностям, 
критически относится к имеющейся инфор-
мации и без проверки ничего не восприни-
мает, толерантен к неудобствам, имеет ли-
беральные взгляды (по фактору Q1);

— «дипломатичность»: интерпретируется так 
же, как описано для мужской выборки (по фак-
тору N);

— «аффектотимия»: по характеру веселый, об-
щительный, открытый, сердечный, добро-
душный, в общении доверчив, готов к друже-
ским отношениям, внимателен к окружающим, 
легко идет на поводу окружающих, быстро 
адаптируется, предпочитает приобщаться 
к любым начинаниям, в обществе ведет себя 
непринужденно, естественно (по фактору А).

Выводы
В результате выполненных исследований 

были найдены положительные корреляции 
средней (0,25–0,49) и высокой (0,50–0,74) сте-
пени выраженности между показателями пер-
вичных и вторичных факторов опросника Кет-
телла (многофакторный личностный опросник 
16PF) и показателями опросника А. А. Рукавиш-
никова «Симптом выгорания», характеризующих 
жизненные проявления эмоционального вы-
горания на различных системно-структурных 
уровнях.

Были построены психологические профили 
(портреты) учащихся мужского и женского по-
лов гуманитарного вуза, относящихся к перво-
му периоду зрелого возраста и имеющих высо-
кую степень наклонности к формированию 
у них СЭВ. 
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Среднестатистический психологический 
портрет обучающегося, у которого имеется 
предрасположенность к формированию СЭВ, 
позволит руководству учебного заведения на ос-
новании результатов предварительного психо-
логического тестирования абитуриентов вы-
являть «группу риска» среди будущих студентов. 
Это повысит эффективность психокоррекцион-
ной работы со студентами, имеющими склонность 
к развитию у них СЭВ. В конечном счете это 
положительно скажется на мотивации последних 
к учебе, созданию более благоприятного психо-
логического климата в учебных группах и, соот-
ветственно, на повышении успеваемости.
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