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Статья посвящена исследованию развития синдрома эмоционального выгорания у студентов технического вуза. 
Раскрыто содержание понятия «синдром эмоционального выгорания», проведен теоретический анализ данного 
феномена, проанализированы причины возникновения в студенческой среде. В работе показано, что негативные 
факторы в виде неоптимальных условий обучения, которые имеют место в организации учебного процесса, ока-
зывают губительное влияние на состояние психического здоровья, вызывают снижение уровня стресс-резистент-
ности у обучающихся, что вызывает у них формирование синдрома эмоционального выгорания. Авторы изучили 
зависимость развития синдрома эмоционального состояния от психологического профиля студентов. Предло-
жено, в зависимости от полученных результатов в ходе тестирования по опроснику многофакторного личност-
ного опросника 16PF, относить студентов к «отрицательному» или «положительному» полюсу. На основании по-
лученных результатов тестирования и проведенного корреляционного анализа были сформулированы «психоло-
гические портреты» студентов института двигателей и энергетических установок Самарского национального ис-
следовательского университета имени академика С.П. Королева, которые имеют склонность или, наоборот, 
устойчивость к развитию синдрома эмоционального выгорания. В целях предупреждения развития феномена 
эмоционального выгорания предложены пути и методы выявления ранних признаков и профилактики его раз-
вития у студентов. 
Ключевые слова: эмоциональное и психическое выгорание, резистенция, деперсонализация, ценностно-смысло-
вая сфера личности, редуцирование персональных достижений, стрессорные факторы, психоэмоциональное ис-
тощение, личное отдаление, психодиагностическое обследование 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-89-25-35 

 
Введение. В последние годы внимание иссле-

дователей привлекают проблемы довольно ши-
рокого распространения синдрома эмоцио-
нального выгорания (СЭВ) среди студенческой 
молодежи.  

СЭВ у студентов представляет собой слож-
ный феномен, в развитии которого наибольшее 
значение имеют личностные акцентуации, пси-
хофизиологические особенности, ролевой и ор-
ганизационный факторы [5]; его развитию со-
действует отсутствие соответствующего поощ-
рения обучающихся за достигнутые успехи в 

учебе [10], бытовые стрессовые ситуации [9], ра-
бочие стрессорные нагрузки [8]. 

История вопроса. Под синдромом эмоцио-
нального выгорания (в зарубежной литературе 
принято определение «burnout») понимают ре-
акцию организма человека, которая возникает в 
результате постоянного влияния профессио-
нальных стрессогенных факторов, имеющих 
среднюю интенсивность.  Представляет собой 
длительный процесс, состоящий в постепенной 
утрате физической, когнитивной, эмоциональ-
ной энергии и проявляющийся в виде целого 
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ряда определенных симптомов – снижения ум-
ственной работоспособности, быстрого разви-
тия физической усталости, эмоционального ис-
тощения, снижения удовлетворенности от вы-
полняемой работы, отстраненности от страда-
ний окружающих и т.п. В научной литературе 
как синонимы «синдрома эмоционального вы-
горания» также применяют понятия «синдром 
психического выгорания» и «профессиональное 
выгорание». Однако, независимо от применяе-
мой терминологии, этот феномен всегда рас-
сматривается в контексте деформации лично-
сти, происходящей от длительного воздействия 
стрессов, связанных с профессиональной дея-
тельностью человека. 

СЭВ – это выработанный личностью меха-
низм психологической защиты в форме полного 
или частичного исключения эмоций в ответ на 
избранные психотравмирующие воздействия. 
«Выгорание» – отчасти функциональный сте-
реотип, поскольку позволяет дозировать и эко-
номно расходовать энергетические ресурсы. В 
то же время могут возникать его дисфункцио-
нальные следствия, когда «выгорание» отрица-
тельно сказывается на исполнении профессио-
нальной деятельности и отношениях с партне-
рами [1, 8]. 

С точки зрения психологии СЭВ – это защит-
ная ответная реакция организма человека на 
воздействие стрессорных факторов, которая 
возникает при межличностном взаимодействии 
и выступает в качестве одного из механизмов 
психологической защиты от психотравмирую-
щих факторов. В результате развития СЭВ у че-
ловека полностью или частично исключается 
эмоциональная сфера. 

Межличностные взаимодействия лежат в ос-
нове множества факторов, под воздействием 
которых возникает и прогрессирует синдром 
эмоционального выгорания. Эмоциональная и 
(или) когнитивная напряженность является от-
личительной чертой этих взаимодействий. Сле-
дует отметить, что стрессорные факторы имеют 
незначительную интенсивность воздействия на 
человека и носят продолжительный характер. 

Изучение данного феномена в психологии 
началось с 1974 г. Впервые его описал амери-
канский психиатр H. Frendenberger, который 
предложил использовать термин «эмоциональ-
ное сгорание». В ходе наблюдений за врачами 

им было установлено, что в силу профессио-
нальной необходимости длительное общение с 
высокой интенсивностью и эмоциональной 
напряженностью с пациентами приводит к раз-
витию у здоровых людей защитной реакции, 
позволяющей им не воспринимать и не реаги-
ровать на страдания больных [3]. 

Социальный психолог K. Maslac определила 
это состояние как синдром физического и эмо-
ционального истощения, включая развитие от-
рицательной самооценки, отрицательного от-
ношения к работе, утрату понимания и сочув-
ствия по отношению к клиентам (пациентам), 
подчеркивая, что выгорание представляет со-
бой эмоциональное истощение, возникающее 
на фоне стресса [6, 7]. 

Некоторые авторы рассматривают СЭВ как 
один из защитных механизмов организма чело-
века на психотравмирующие воздействия, исхо-
дящие от окружающей их обстановки. Он про-
является в виде стереотипного эмоционального 
и профессионального поведения [2]. 

Целью исследования стал поиск корреляцион-
ных связей между факторами психологического 
портрета личности, получаемого по результа-
там тестирования на основе опросника Кет-
телла и степени развития синдрома эмоцио-
нального выгорания у студентов четвертого 
курса технического вуза.  

Методы исследования. Первый этап исследо-
вания проводился с использованием облачного 
сервиса Google-формы. Тестирование каждого 
респондента включало в себя определение лич-
ностных характеристик и степень выраженно-
сти его эмоционального выгорания. Эмпириче-
ское исследование проводилось в течение од-
ной экспериментальной сессии. 

Опросник в Google-форме включал в себя 
набор психодиагностических методик: 

1. Индивидуально-психологические особен-
ности личности исследовались при помощи 
многофакторного личностного опросника 
16PF (Sixteen Personaflity Factor Questionnaire, 
16PF) [4]. Согласно теории личности, разрабо-
танной Raymond Cattell, каждый человек обла-
дает набором характерных независимых черт, 
имеющих определенную степень проявления. 
Предложенный автором опросник позволяет 
дать количественную оценку степени выражен-
ности этих черт.  
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Кроме первоначальных 16 факторов, выде-
ляют четыре фактора второго порядка: тревож-
ность, интроверсия-экстраверсия, чувствитель-
ность, конформность, которые рассчитываются 
по специальным формулам. «Психологический 
портрет» или так называемый «профиль лично-
сти» строится на основании полученных резуль-
татов по всем 20 факторам.  

2. Наличие и выраженность эмоционального 
выгорания изучали по методике А.А. Рукавиш-
никова. В зависимости от содержания получен-
ных ответов на вопросы респонденты получали 
баллы по компонентам: «психоэмоциональное 
истощение» (ПИ), «личностное отдаление» (ЛО), 
«профессиональная мотивация» (ПМ) [3, с. 36]. 

При первичной обработке результатов, полу-
ченных в ходе психологического тестирования 
по каждой методике у всех испытуемых, произ-
водился подсчет изучаемых показателей. На ос-
новании результатов, полученных в ходе прове-
дения психодиагностических методик, форми-
ровалась развернутая база данных. В дальней-
шем статистическая обработка результатов осу-
ществлялась с использованием стандартного 
пакета программ SPSS for Windows, версия 11.0. 

При проведении статистической обработки 
результатов использовались стандартные ста-
тистические методы, которые отвечали постав-
ленным в ходе исследования задачам: 

1. Для количественной оценки характери-
стик групповых тенденций изучаемых показа-
телей использовали t-критерий Стьюдента 

2. Для установления наличия, характера и 
степени выраженности связей между различ-
ными показателями  применяли коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты исследования. Для того чтобы 
сформировать «среднестатистические» психо-
логические портреты в «отрицательном» и «по-
ложительном» полюсах по каждому из 20-фак-
торов, полученные в ходе проведенного тести-
рования (опросник Кеттелла) значения были 
распределены по биполярной шкале с край-
ними значениями в 1 и 10 баллов между двумя 
группами.  В первую группу включались значе-
ния, соответствующие значениям шкалы от 1 до 
5,4. Этой группе присваивался знак «–» и они от-
носились к «отрицательному» полюсу. Соответ-
ственно, во вторую группу включались значе-
ния (от 5,5 до 10), присваивался знак «+» и их от-
носили к «положительному» полюсу. Затем про-
изводился расчет среднего показателя и его 
среднеквадратической ошибки каждого стена 
(таблица 1).  

 
Таб. 1. Сравнительная характеристика средних показателей факторов опросника Кеттелла среди 

студентов, отнесенных к «положительному» и «отрицательному» полюсам (Comparative characteristics 
of the average indicators of the factors of the Cattell questionnaire among students classified as "positive" 

and "negative" poles) 
 

Фактор «положительный» полюс «отрицательный» полюс t-критерий 
Стьюдента Х ± х n Х ± х n 

Фактор А 6.3 ± 0.5 7 3.2 ± 1.4 47 11,14 
Фактор B 6.7 ± 0.8 32 4.1 ± 1.2 22 8,89 
Фактор C 7.4 ± 1.1 36 4.2 ± 1.1 18 10,08 
Фактор E 7.1 ± 1.0 41 4.5 ± 1.0 13 8,17 
Фактор F 7,2 ± 1.4 32 3.6 ± 1.4 22 9,28 
Фактор G 7.1 ± 0.8 17 4.6 ± 0.6 37 11,49 
Фактор H 7.3 ± 1.3 38 3.9 ± 1.2 16 9,27 
Фактор I 7.2 ± 1.3 29 4.0 ± 0.8 25 11,05 
5Фактор L 6.7 ± 0.9 26 3.8 ± 1.1 28 10,63 
Фактор M 6.9 ± 1.1 29 3.9 ± 1.4 25 8,66 
Фактор N 7.2 ± 1.0 29 4.5 ± 0.9 25 10,44 
Фактор O 7.9 ± 1.5 37 3.9 ± 1.1 17 11,01 
Фактор Q1 6.9 ± 0.9 34 4.7 ± 0.5 20 11,54 
Фактор Q2 6.9 ± 1.2 22 3.8 ± 1.3 32 9,01 
Фактор Q3 6.7 ± 0.9 33 3.9 ± 1.1 21 9,77 
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Фактор Q4 7.5 ± 1.2 33 4.3 ± 0.9 21 11,16 
Фактор F1 6.9 ± 1.2 33 3.5 ± 1.1 20 10,54 
Фактор F2 7.3 ± 1.4 35 3.5 ± 1.6 19 8,70 
Фактор F3 7.1 ± 1.2 45 4.3 ± 0.8 9 8,72 
Фактор F4 7.1 ± 1.2 42 4.5 ± 0.6 12 10,25 

 
Анализ представленных результатов пока-

зывает наличие статистически значимых разли-
чий (Р ˂ 0.01) между средними значениями всех 
изучаемых факторов, используемыми для по-
строения психологического портрета личности, 
«отрицательного» и «положительного» полю-
сов, что позволяет нам провести изучение зави-
симостей проявления компонент опросника Ру-
кавишникова, характеризующих виды эмоцио-
нального выгорания. 

Необходимо отметить, что при проведении 
анализа полученных результатов для построе-

ния «психологического профиля личности» сту-
дента в «отрицательном» и «положительном» 
полюсах учитывались только положительные 
показатели средней (0.25-0.49) и высокой (0.50-
0.74) корреляции. 

Полученные результаты корреляции значе-
ний факторов опросника Кеттелла психологи-
ческого портрета «отрицательного» полюса с 
компонентами опросника «Симптом выгора-
ния» А.А. Рукавишникова представлены в таб-
лице 2. 

 
Таб. 2. Показатели корреляции факторов опросника Кеттелла показателей факторов, отнесенных 

к «отрицательному» полюсу, с компонентами опросника «Симптом выгорания» (Indices of the correla-
tion of the factors of the Cattell questionnaire of the indicators of factors referred to the "negative" pole, 

with the components of the "Burnout Symptom" questionnaire) 
 

 Профессиональная 
мотивация 

Психоэмоциональ-
ное истощение 

Личное отдаление 

Фактор А 0.13 0,05 0,06 
Фактор B 0.20 0,09 0,27 
Фактор C 0.15 -0,57 -0,44 
Фактор E 0.29 -0,34 -0,47 
Фактор F 0.14 0,13 0,04 
Фактор G 0.05 -0,09 -0,21 
Фактор H -0.06 -0,16 -0,19 
Фактор I -0.20 0,13 0,1 
Фактор L -0.23 -0,24 -0,19 
Фактор M -0.26 -0,3 -0,27 
Фактор N -0.29 -0,32 -0,27 
Фактор O 0.35 -0,08 0,16 

Фактор Q1 -0.34 -0,22 0,05 
Фактор Q2 -0.15 0,11 0,09 
Фактор Q3 -0.10 -0,03 0,11 
Фактор Q4 0.03 0,18 0,41 
Фактор F1 -0.26 0,04 0,32 
Фактор F2 -0.04 -0,14 -0,25 
Фактор F3 0.43 -0,19 -0,34 
Фактор F4 -0.42 -0,17 -0,38 

 
Проводя анализ полученных результатов 

среди студентов, отнесенных к «отрицатель-
ному» полюсу мы можем констатировать, что 

для компоненты «профессиональная мотива-
ция» умеренная сила положительной корреля-
ционной связи регистрируется для факторов Е 
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(0.29), О (0.35), F3 (0.43) и отрицательной – для 
факторов Q1 (-0.34) и F4 (-0.42). Таким образом, 
наибольшая корреляция установлена для пер-
вичных факторов: подчиненность-доминант-
ность (Е), спокойствие-тревожность (О), консер-
ватизм-радикализм (Q1) и вторичных факторов 
– чувствительность (F3), конформность (F4). 

Для компоненты «психоэмоциональное ис-
тощение» положительная корреляция не была 
зафиксирована ни у одного из изучаемых фак-
торов, а отрицательная корреляция умеренной 
силы регистрируется для факторов С (-0,57), Е (-
0.34), N (-0.32). Таким образом, наибольшая кор-
реляция установлена для первичных факторов: 
эмоциональная нестабильность-эмоциональ-
ная стабильность (С), подчиненность-доми-
нантность (Е), прямолинейность-дипломатич-
ность (N). 

Для компоненты «личное отдаление» поло-
жительная корреляционная связь установлена 
для факторов Q4 (0,41), F1 (0,32), и отрицатель-
ная – для факторов С (-0,44), Е (-0,47), М (-0,27), 
N (-0,27), F2 (-0,25), F3 (-0.34), F4 (-0,38). В обоих 
случаях степень выраженности корреляции 
имело умеренную силу. Таким образом, 
наибольшая корреляция установлена для пер-

вичных факторов: расслабленность-напряжен-
ность (Q4), эмоциональная нестабильность-
эмоциональная стабильность (С), подчинен-
ность-доминантность (Е), практичность-мечта-
тельность (М), прямолинейность-дипломатич-
ность (N) и вторичных факторов – тревога (F1), 
экставерсия-интроверсия (F2), чувствитель-
ность (F3), конформность (F4). 

Для индекса «психическое выгорание» были 
получены умеренной силы положительные кор-
реляции для фактора Q4 (0.30), и отрицательной 
– для факторов С (-0.54), Е (-0.42), М (-0.30), N (-
0.31), F3 (-0.26), F4 (-0,29). Полученные резуль-
таты для индекса «психическое выгорание» хо-
рошо согласуются с данными, полученными для 
компонент «психоэмоциональное истощение» и 
«личное отдаление». Это объясняется тем, что 
рассматриваемый индекс находится расчетным 
методом посредством сложения последних двух 
компонент. 

Полученные результаты корреляции значе-
ний факторов опросника Кеттелла психологи-
ческого портрета «положительного» полюса с 
компонентами опросника «Симптом выгора-
ния» А.А. Рукавишникова представлены в таб-
лице 3. 

 
Таб. 3. Показатели корреляции факторов опросника Кеттелла показателей факторов, отнесенных 

к «положительному» полюсу, с компонентами опросника «Симптом выгорания» А.А. Рукавишникова 
(Indices of the correlation of the factors of the Cattell questionnaire of the indicators of factors referred to 
the "positive" pole, with the components of the "Burnout Symptom" questionnaire A.A. Rukavishnikovs) 

 
 Профессиональная 

мотивация 
Психоэмоциональ-
ное истощение 

Личное отдаление 

Фактор А 0.15 -0,30 -0.27 
Фактор B -0.10 -0,36 -0.38 
Фактор C 0.09 -0,06 -0.04 
Фактор E 0.01 0,33 0.31 
Фактор F 0.20 0,08 0.11 
Фактор G 0.22 -0,23 -0.12 
Фактор H 0.37 0,04 0.04 
Фактор I 0.01 0,19 0.33 
Фактор L 0.31 0,19 0.08 
Фактор M -0.05 -0,32 -0.32 
Фактор N -0.10 0,11 0.09 
Фактор O -0.04 0,22 0.12 

Фактор Q1 -0.02 0,13 0.31 
Фактор Q2 -0.30 -0,18 -0.06 
Фактор Q3 0.20 -0,18 -0.18 
Фактор Q4 0.10 0,48 0.33 
Фактор F1 0.03 0,48 0,40 
Фактор F2 0.22 -0,05 -0.10 
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Фактор F3 0.25 -0,06 -0.01 
Фактор F4 -0.19 0,05 0.16 

 
Проводя анализ полученных результатов 

среди студентов, отнесенных к «положитель-
ному» полюсу, мы можем констатировать, что 
для компоненты «профессиональная мотива-
ция» умеренная сила положительной корреля-
ционной связи регистрируется для факторов Н 
(0.37), L (0.31), F3 (0.25) и отрицательной – для 
фактора Q2 (-0.30). Таким образом, наибольшая 
корреляция установлена для первичных факто-
ров: робость-смелость (Н), доверчивость-подо-
зрительность (L), конформизм-нонконформизм 
(Q2) и вторичного фактора –  чувствительность 
(F3). 

Для компоненты «психоэмоциональное ис-
тощение» положительная корреляция умерен-
ной силы регистрируется для факторов Е (0.33), 
Q4 (0.48), F1 (0.48) и отрицательной – для факто-
ров А (-0,30), В (-0.36), М (-0.32). Таким образом, 
наибольшая корреляция установлена для пер-
вичных факторов: замкнутость-общительность 
(А), интеллект (В), подчиненность – доминант-
ность (Е), практичность – мечтательность (М), 
прямолинейность – дипломатичность (N), рас-
слабленность – напряженность (Q4) и вторич-
ного фактора – тревога (F1). 

Для компоненты «личное отдаление» поло-
жительная корреляционная связь установлена 
для факторов Е (0.31), I (0.33), Q4 (0.33), F1 (0.40) 
и отрицательная – для факторов А (-0.27), В (-
0.38), М (-0.32). В обоих случаях степень выра-
женности корреляции имело умеренную силу. 
Таким образом, наибольшая корреляция уста-
новлена для первичных факторов: «подчинен-

ность – доминантность» (Е), «жесткость – чув-
ствительность» (I), «расслабленность – напря-
женность» (Q4), «замкнутость – общительность» 
(А), интеллект (В), «практичность – мечтатель-
ность» (М) и вторичного фактора – тревога (F1). 

Для индекса «психическое выгорание» были 
получены умеренной силы положительные кор-
реляции для факторов Е (0.33), I (0.26), Q4 (0.43), 
F1 (0.46) и отрицательной – для факторов А (-
0.29), В (-0.39), М (-0.33). Полученные резуль-
таты для индекса «психическое выгорание» хо-
рошо согласуются с данными, полученными для 
компонент «психоэмоциональное истощение» и 
«личное отдаление». Это объясняется тем, что 
рассматриваемый индекс находится расчетным 
методом посредством сложения последних двух 
компонент. 

С целью наглядности и оптимизации выбора 
наиболее значимых сочетаний факторов пред-
ставим полученные результаты в виде уравне-
ний регрессии: 

– компонента «профессиональная мотива-
ция» = 0.37 Н + 0.31 L + 0.25 F3 − 0.30 Q2; 

– компонента «психоэмоциональное исто-
щение» = 0.33 Е + 0.48 Q4 + 0.48 F1 − 0,30 А − 0.36 
В − 0.32 М; 

– компонента «личное отдаление» = 0.31 Е + 
0.33 I + 0.33 Q4 + 0.40 F1 − 0.27 А − 0.38 В – 0.32 М. 

Психологический профиль студента, отне-
сенного по величине показателей к «положи-
тельному» полюсу и рассчитанный по коэффи-
циентам корреляции для всех факторов, в ком-
пилированном виде представлен на диаграмме 
1. 

 
Диаграмма 1. Психологический профиль студента "положительного" профиля (Psychological pro-

file of a student with a "positive" profile) 
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После проведенного анализа можно описать 

психологический портрет студента техниче-
ского вуза, который имеет склонность к разви-
тию синдрома эмоционального выгорания.  

Психологический портрет характеризуется: 
– по фактору Н: проявлением качеств ли-

дера, активностью, предприимчивостью, сме-
лостью, наличием эмоциональных интересов, 
готовностью рисковать и сотрудничать даже с 
незнакомыми людьми, не заботясь при этом об 
обстоятельствах совместной деятельности, спо-
собностью самостоятельно принимать нестан-
дартные решения, склонностью к авантюрам;  

– по фактору L: осмотрительностью, эгоцен-
тричностью, раздражительностью, автономно-
стью, осторожным отношением к людям, скло-
нен ревновать, стремится переложить ответ-
ственность за совершенные ошибки на окружа-
ющих, самостоятельностью и независимостью в 
поведении в обществе; 

– по фактору F3: предприимчивостью, реши-
тельностью и гибкостью в поведении, склонно-
стью не замечать актуальных аспектов, сосредо-
точивая направление своего поведения на оче-
видное событие, возникающие трудности вы-
зывают быструю ответную реакцию без доста-
точно полной оценки сложившейся ситуации; 

– по фактору Е: настойчивостью, независи-
мостью, самостоятельностью, своенравием, 
упрямством, напористостью, иногда агрессив-
ностью, конфликтностью, отказом от призна-
ния руководства своими действиями, склонно-
стью к авторитаризму, желанием восхищаться 
окружающим, бунтарством; 

– по фактору F1: высоким уровнем тревож-
ного состояния, которое может быть обуслов-
лено как невротической компонентой, так и 
сложившейся ситуацией; неприспособленно-
стью к окружающей обстановке, т.к. недоволь-
ство человека проявляется в такой степени, ко-
торая не позволяет ему выполнять требования 
и, соответственно, достичь желаемого резуль-
тата; очень высокий уровень тревоги, обычно 
нарушает производительность труда и приво-
дит к различным расстройствам соматического 
характера; 

– по фактору I: впечатлительностью, богат-
ством переживаний эмоционального характера, 
чувствительностью, склонностью к роман-
тизму, развитыми эстетическими интересами, 
художественным восприятием окружающего 

мира, утонченной эмоциональностью, арти-
стичностью, женственностью, склонностью к 
осознанному сопереживанию текущего эмоцио-
нального состояния другого человека, сочув-
ствию, сопереживанию и пониманию других 
людей; 

– по фактору Q4: энергичностью, собранно-
стью, напряженностью, фрустрированностью, 
повышенной мотивацией, возбужденностью, 
раздражительностью, беспокойством. 

Следует отметить, что приведенные характе-
рологические признаки, способствующие раз-
витию СЭВ у студентов, по факторам (Е), (F1) и 
(Q4) отмечалось как в компоненте «психоэмо-
циональное истощение», так и «личное отдале-
ние». 

Напротив, студенты, психологический порт-
рет которых характеризуется следующими чер-
тами, имеют определенную устойчивость к раз-
витию у них синдрома эмоционального выгора-
ния: 

− по фактору Q2: находчивостью, независи-
мостью, ориентированностью в своих дей-
ствиях исходя из лично принятого решения, са-
мостоятельностью, стремлением обладать соб-
ственным мнением, склонностью противопо-
ставлять себя коллективу и желание быть в нем 
лидером; 

− по фактору А: естественностью поведения, 
общительностью, открытостью и непринужден-
ностью в общении, приспособляемостью к окру-
жающей обстановке, легкостью в установлении 
непосредственных, межличностных контактов, 
вниманием к людям и готовностью к совмест-
ной с ними работе и сотрудничеству, активно-
стью при устранении возникших конфликтов в 
группе, готовностью идти на поводу у коллег; 

− по фактору В: оперативностью и сообрази-
тельностью при принятии управленческих ре-
шений, развитым абстрактным мышлением, 
быстрой обучаемостью, обладает достаточно 
высоким уровнем общей культуры, особенно 
вербальной; 

− по фактору М: мечтательностью, облада-
нием богатого воображения, все целостью по-
глощения своими идеями и внутренними иллю-
зиями, легкостью отказа от практических суж-
дений, умением оперировать абстрактными по-
нятиями, ориентированностью на свой внут-
ренний мир [по фактору (М)]. 

Следует отметить, что приведенные характе-
рологические признаки, которые способствуют 

31



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 2 (89), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 2 (89), 2023 

 
устойчивости к развитию СЭВ у студентов, по 
факторам (А), (В) и (М) отмечалось в двух ком-
понентах – «психоэмоциональное истощение» и 
«личное отдаление». 

Также представим полученные результаты в 
виде уравнений регрессии: 

– компонента «профессиональная мотива-
ция» = 0.29 Е + 0.35 О + 0.43 F3 − 0.34 Q1 − 0.42 F4; 

– компонента «психоэмоциональное исто-
щение» = − 0.57 С − 0,34 Е − 0.32 N; 

– компонента «личное отдаление» = 0.41 Q4 + 
0.32 F1 − 0.44 С − 0.47 Е – 0.27 М – 0.27 N – 0.25 F2 

– 0.34 F3 – 0.38 F4.  
Психологический профиль студентов, отне-

сенных по величине показателей к «положи-
тельному» полюсу и рассчитанный по коэффи-
циентам корреляции для всех факторов, в ком-
пилированном виде представлен на диаграмме 
2. 

 
Диаграмма 2. Психологический профиль студента "отрицательного" профиля  

(Psychological profile of a student with a "negative" profile) 
 

 
 
После проведенного анализа можно описать 

психологический портрет студента техниче-
ского вуза, который имеет склонность к разви-
тию синдрома эмоционального выгорания. Его 
психологический портрет характеризуется та-
кими качества как: 

– по фактору Е: скромностью, застенчиво-
стью, безропотностью, кротостью, услужливо-
стью, почтительностью, мягкостью, уступчиво-
стью, тактичностью, любезностью, зависимо-
стью, готовностью брать вину на себя, экспрес-
сивностью, наклонностью легко выходить из 
равновесия; 

– по фактору О: жизнелюбием, оптимизмом, 
уверенностью в себе и в своих силах, безмятеж-
ностью, беспечностью, самонадеянностью, сме-
лостью, хладнокровием, спокойствием, отсут-
ствием раскаяния и чувства вины в результате 
содеянного; 

– по фактору F3: чувствительностью к тонко-
стям сложившейся обстановки, вероятностью 

обладания артистическими наклонностями, 
мягкостью, по причине высокой экспансивно-
сти испытывают затруднения в различных жиз-
ненных ситуациях, при возникшей проблеме 
тратят много времени на размышления до 
начала действий по ее разрешению, при непре-
одолимых или трудно преодолимых преградах 
могут быть недовольными и входить в состоя-
ние фрустрации; 

– по фактору Q4: низкой мотивацией, излиш-
ней удовлетворенностью, апатичностью, спо-
койствием, невозмутимостью, расслабленно-
стью, вялостью; 

–  по фактору F1: удовлетворенностью до-
стигнутым и уверенностью в том, что может до-
биться существенных для него показателей, в 
трудной ситуации может наблюдаться недоста-
точная мотивация для ее преодоления, высоким 
уровнем ситуационной тревожности, неприспо-
собленностью к окружающей обстановке, обу-
словленной недовольством,  проявляющейся в 
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такой степени, которая не позволяет ему вы-
полнять требования и достигать того, что же-
лает, высокий уровень тревоги снижает произ-
водительность труда и вызывает развитие сома-
тических расстройств.      

Напротив, студенты в психологическом 
портрете которых имеются следующие черты, 
имеют определенную устойчивость к развитию 
у них синдрома эмоционального выгорания: 

− по фактору Q1: консервативностью, сопро-
тивлением переменам, односторонностью ум-
ственных интересов, ориентацией на конкрет-
ное занятие, постоянством в отношении соблю-
дения традиций, колебаниями по отношению к 
новым взглядам и идеям, стремлением к нраво-
учениям и морализации; 

− по фактору F4: пассивностью, зависимо-
стью от коллектива, нуждаемостью в оказании 
содействия со стороны окружающих и ориента-
цией своего поведения на лиц, оказывающих 
такую помощь; 

− по фактору С: импульсивностью, эмоцио-
нальной изменчивостью, неустойчивостью в 
настроениях, легко огорчается, переменчив в 
увлечениях, находится под воздействием эмо-
ций, обладает низкой терпимостью по отноше-
нию к фрустрации, раздражительности, утомля-
емости; 

− по фактору Е: беззлобностью, податливо-
стью, смирением, покорностью, вежливостью, 
зависимостью, услужливостью, уважительно-
стью, стеснительностью, корректностью, готов-
ностью брать вину на себя, скромностью, экс-
прессивностью, способностью легко терять со-
стояние душевного равновесия; 

− по фактору N: чистосердечностью, просто-
душием, естественностью, непринужденно-
стью, наивностью, прямолинейностью, некор-
ректностью, эмоциональностью, недисципли-
нированностью, неумением подвергать анализу 
мотивы коллеги, отсутствием прозорливости, 
простотой вкусов, довольствием имеющимся; 

− по фактору М: быстротой решения практи-
ческих задач, неординарностью, ориентацией 
на внешнюю реальность, сформированным 
конкретным воображением, практичностью, 
реалистичностью; 

− по фактору F2: склонностью к бездушию, 
самоудовлетворенности, отсутствием прогресса 
в межличностных отношениях;  

− по фактору F3: по причине высокой эмоци-
ональности испытывают затруднения в обще-
нии, проявляют постоянное недовольство к 

окружающему, восприимчивы к тонкостям жиз-
ненных ситуаций, обладают артистическими 
наклонностями и мягкостью в поведении, на 
разрешение проблемы, в случае ее возникнове-
ния, потребуется много времени на размышле-
ния до принятия решения.  

Следует отметить, что приведенные характе-
рологические признаки, которые способствуют 
устойчивости к развитию СЭВ у студентов, по 
факторам (F4) и (Е) отмечалось в двух компо-
нентах – «психоэмоциональное истощение» и 
«личное отдаление», а по факторам (С) и (N) – в 
компонентах «психоэмоциональное истоще-
ние» и «личное отдаление». 

Выводы. 
1. Среди студентов, отнесенных к «положи-

тельному» полюсу компонента, «профессио-
нальная мотивация» имеет умеренную силу по-
ложительной корреляционной связи с факто-
рами Н (0.37), L (0.31), F3 (0.25) и отрицательную 
– для фактора Q2 (-0.30). 

2. Для компоненты «психоэмоциональное 
истощение» положительная корреляция уме-
ренной силы регистрируется для факторов Е 
(0.33), Q4 (0.48), F1 (0.48) и отрицательной – для 
факторов А (-0,30), В (-0.36), М (-0.32). 

3. Для компоненты «личное отдаление» по-
ложительная корреляционная связь установ-
лена для факторов Е (0.31), I (0.33), Q4 (0.33), F1 

(0.40) и отрицательная – для факторов А (-0.27), 
В (-0.38), М (-0.32). 

4. Среди студентов, отнесенных к «отрица-
тельному» полюсу, компонента «профессио-
нальная мотивация» имеет умеренную силу по-
ложительной корреляционной связи регистри-
руется с факторами Е (0.29), О (0.35), F3 (0.43) и 
отрицательная – для факторов Q1 (-0.34) и F4 (-
0.42). 

5. Для компоненты «психоэмоциональное 
истощение» положительная корреляция не 
была зафиксирована ни у одного из изучаемых 
факторов, а отрицательная корреляция умерен-
ной силы установлена для факторов С (-0,57), Е 
(-0.34), N (-0.32). 

6. Для компоненты «личное отдаление» по-
ложительная корреляционная связь установ-
лена для факторов Q4 (0,41), F1 (0,32), и отрица-
тельная – для факторов С (-0,44), Е (-0,47), М (-
0,27), N (-0,27), F2 (-0,25), F3 (-0.34), F4 (-0,38). 

7. Для профилактики эмоционального выго-
рания студентов предлагается внедрение в 
учебный процесс вуза комплекса профилакти-
ческих мероприятий: 
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− ежегодное психодиагностическое обследо-

вание в период проведения диспансеризации с 
целью определения степени выраженности син-
дрома эмоционального выгорания у студентов и 
разработка мероприятий психокоррекционного 
взаимодействия с конкретной личностью; 

− организационные мероприятия, направ-
ленные на адаптацию студента к новым усло-
виям обучения, оптимизацию учебной нагрузки 
в течение недели и семестра, поддержание тра-
диций студенческого сообщества, совместное 

проведение свободного времени, оказание по-
мощи в решении проблем, возникающих у сту-
дентов; 

− психологическое сопровождение студентов 
посредством проведения индивидуальных кон-
сультаций, групповых социально-психологиче-
ских тренингов для совершенствования комму-
никативной компетентности и развития эмоци-
ональной устойчивости. 
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The article is devoted to the study of the development of the syndrome of emotional burnout among students of a tech-
nical university. The content of the concept of "burnout syndrome" is revealed, a theoretical analysis of this phenomenon 
is carried out, and the reasons for its occurrence in the student environment are analyzed. The paper shows that negative 
factors in the form of suboptimal learning conditions that take place in the organization of the educational process have 
a detrimental effect on mental health, cause a decrease in the level of stress resistance in students, which causes them to 

34



Социальные науки 
Social Sciences 

 

 
 

develop a burnout syndrome. The authors studied the dependence of the development of the emotional state syndrome 
on the psychological profile of students. It is proposed, depending on the results obtained during testing on the 16PF 
multifactorial personality questionnaire, to attribute students to the "negative" or "positive" pole. On the basis of the test 
results obtained and the correlation analysis carried out, "psychological portraits" of students of the Institute of Engines 
and Power Plants of the Samara National Research University named after Academician S.P. Queen, who have a tendency 
or, conversely, resistance to the development of burnout syndrome. In order to prevent the development of the phenom-
enon of emotional burnout, ways and methods for identifying early signs and preventing its development in students are 
proposed. 
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