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Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию связи 

личностных особенностей и уровня профессионального стресса сотрудников 

организации. 

Актуальность темы. В последние несколько десятилетий изучение стресса 

стало одной из наиболее популярных тем в психологической науке и практике. 

Отмечается повышенный интерес к стрессам, связанным с трудовой 

деятельностью. Профессиональные стрессы негативно сказываются как на 

конкретных людях, так и на внутренней организационной среде.  

 В рамках эмпирического исследования изучены личностные особенности и 

особенности проявления стресса и выгорания у сотрудников организации 

мужского и женского пола, выявлены различия в проявлениях стресса и 

выгорания у сотрудников организации и исследована специфика взаимосвязи 

личностных особенностей и уровня профессионального стресса в зависимости от 

пола и профессиональной деятельности. 

Основные выводы и результаты работы могут оказаться полезными при 

исследовании теоретических и практических аспектов изучаемой проблемы и 

использоваться при разработке рекомендаций по профилактике 

профессионального стресса для снижения вероятности развития симптомов 

стресса.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В последние несколько десятилетий изучение стресса 

стало одной из наиболее популярных тем в психологической науке и практике. 

Несомненно, что все возрастающая интенсивность и напряженность современной 

жизни проявляются на психологическом уровне в увеличении частоты 

возникновения негативных эмоциональных переживаний, реакций и приводит к 

формированию выраженных и длительных стрессовых состояний.  

В последнее время отмечается повышенный интерес к стрессам, связанным с 

трудовой деятельностью. Это обусловлено тем, что профессиональные стрессы 

могут нарушить дееспособность организации, приводя к потере кадровых 

ресурсов. Негативно сказываясь как на конкретных людях  их соматическом и 

психическом состоянии, так и на внутренней организационной среде, стрессы на 

работе влияют на продуктивность деятельности работников, финансовую 

эффективность, стабильность и конкурентоспособность всей организации в 

целом. 

Гендерные исследования считаются новым прогрессивным направлением 

российской психологии. Согласно этому направлению различия социального 

статуса и экономического поведения представителей разных полов обусловлены 

не их биологическим полом, а возникают в результате сложного процесса 

социокультурного конструирования обществом представлений о мужских и 

женских ролях, нормах поведения, ментальных и эмоциональных 

характеристиках. Необходимость исследования эмоционального выгорания в 

процессе профессиональной сфере связана с определением соотношения 

особенностей протекания эмоционального и психического выгорания и 

гендерных особенностей личности. 

Научную и методологическую базу исследования составили труды таких 

зарубежных и отечественных исследователей, как: Ю.А. Александровский,          

Л.Н. Артамонова, Н.А. Бажанова, В.А. Бачинин, Т.А. Бергис, А.А. Болотова,         

Т.Д. Василенко, Ф.Е. Василюк, А.П. Катунин, М.В. Киреева, Т.В. Корнилова,           
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Р. Кочюнас, Е.В. Кузнецова, А.Б. Леонова, А.Г. Маклаков, И.Г. Малкина-Пых,    

В.И. Моросанова, В.В. Нуркова, А.А. Осипова, К.Н. Поливанова, М.А. Реньш,     

С.Л. Рубинштейн, Г. Селье, Т. Соловьева, Л.Д. Столяренко, А.А. Фяскина,             

Т.Л. Шабанова, Ю.В. Щербатых и многих других. 

Цель исследования – изучить связь личностный особенностей и уровня 

профессионального стресса сотрудников организации. 

Задачи исследования:  

1. Изучить личностные особенности и особенности проявления 

профессионального стресса сотрудников организации. 

2. Выявить связь личностных особенностей и уровня профессионального 

стресса сотрудников организации. 

3. Исследовать гендерные различия в личностных особенностях и 

особенностях проявления профессионального стресса сотрудников организации. 

4. Выявить специфику взаимосвязи личностных особенностей и уровня 

профессионального стресса в зависимости от пола. 

Предмет исследования – связь личностных особенностей проявления 

профессионального стресса сотрудников организации. 

Объект исследования: личностные особенности и уровень 

профессионального стресса.   

Выборку исследования составили 60 сотрудников предприятия г. Миасс 

Автомобильный завод «Урал». Для того, чтобы исследование было более 

объективным, отбирались испытуемые с опытом работы не менее 5 лет в данных 

организациях. В исследовании приняли участие 35 мужчин и 25 женщин. Возраст 

испытуемых – от 25 до 55 лет. 

Гипотезы исследования:  

1. Существуют различия в личностных особенностях и особенностях 

проявления профессионального стресса сотрудников организации. 

2. Существуют гендерные различия в личностных особенностях и 

особенностях проявлении профессионального стресса сотрудников организации. 
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Методики исследования: Шкала психологического стресса psm-25 Лемура-

Тесье-Филлиона, «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» 

(В.В. Бойко); «Определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников), 

личностный опросник 16 PF Р. Кеттелла (форма С). 

Методы математической обработки данных: первичные описательные 

статистики, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена. 

Научная новизна: установлены гендерные, профессиональные особенности и 

личностные особенности проявления стресса сотрудников организации.  

Практическая значимость заключается в том, что основные выводы и 

результаты данной работы могут оказаться полезными при исследовании 

теоретических и практических аспектов изучаемой проблемы, а также 

использоваться при разработке рекомендаций по профилактике 

профессионального стресса для снижения вероятности развития симптомов 

стресса.   

Апробация работы. По теме данного исследования опубликована статья: 

Профессиональный стресс сотрудников организации// Психология в меняющемся 

мире: проблемы, гипотезы, исследования: сборник материалов международной 

студенческой научно-практической конференции / под ред. Е.А. Рыльской, А.С. 

Мальцевой. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019 (в печати). 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, 3 глав, выводов, заключения, библиографического списка (всего 50 

наименований). В тексте работы имеются 11 таблиц и 6 рисунков. Общий объём 

работы 72 страницы. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

1.1 Сущность понятия «стресс» и связь стресса с личностными 

особенностями 

Стресс («stress»  в переводе с английского «давление»)  это ответная 

реакция организма на физическое или психологическое воздействие, нарушающее 

эмоциональное спокойствие и равновесие человека [39,44]. 

Для человека источником стресса может быть, как другой человек, так и 

окружающая среда. Так как стресс присутствует в нашей жизни в большом 

количестве, мы воспринимаем стресс как отрицательный эффект, но с точки 

зрения биологии, стресс может оказать различные эффекты: нейтральный, 

отрицательный, положительный. 

В целом, термин «стресс» связывают со следующими факторами:  

- Внешние факторы включают физическую среду (работу, отношения с 

окружающими, быт, трудности и ожидания) факторы, которые присутствуют в 

жизни ежедневно [23]. 

- Внутренние факторы заключаются в способности тела отвечать на внешние 

факторы, которые вызывают стрессовые реакции. Внутренние факторы (факторы, 

контролирующие стресс), включают пищевой рацион, состояние здоровья и 

уровень физической подготовки, эмоциональное состояние, количество времени 

сна и отдыха [22].  

В науке понятие «стресс» впервые применил английский ученый Роберт Гук 

относительно технических объектов, для характеристики объектов (например, 

мостов), испытывающих нагрузку и сопротивляющихся ей [2]. 

Чтобы понять отрицательные аспекты стресса, надо изучить теорию 

внутренней среды тела, выдвинутую французским физиологом Клодом 

Бернардом. Описавшим в теории принципы динамического равновесия.  

В данной теории устойчивость внутренней физической среды, определяется 

способностью к выживанию. Поэтому, внешние изменения в окружающей среде 
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или внешние силы, которые влияют на внутреннюю физическую среду организма, 

должны вызывать реакцию в организме, сохраняющую жизнь. Внешние силы, 

которые могут повлиять на внутренний баланс, это, например, температура, 

концентрация кислорода в воздухе, расход энергии, присутствие хищников. 

Болезни так же могут быть причиной стрессовых состояний, угрожающие 

внутреннему балансу организма [6]. 

Уолтер Кэннон, невропатолог, ввел термин гомеостаз, для того, чтобы далее 

определить термин «динамическое равновесие», которое описал Бернард. Еще он 

первым доказал, что источником стресса могут быть не только эмоциональными, 

но и физическими. При помощи экспериментального пути он продемонстрировал 

«борьбу или побег». Этот механизм возникает у людей и животных при наличии 

какой-либо угрозы [7]. 

Затем, он привел доказательство того, что при воздействии стресс-фактора, 

организм человека отвечает выпуском большого количества сильных 

нейромедиаторов (химические вещества тела, которые несут сообщения от нерва 

к нерву), которые выделяются в надпочечниках и нервной системе. Существуют 

нейромедиаторы, выделяющиеся в ответ на стресс-фактор, они находятся в 

нервной системе: нейромедиатора эпинефрин (адреналин) и артеренол 

(норадреналин). При выпуске этих нейромедиаторов происходит учащение 

сердечного ритма, увеличению тревожности и т.д [29]. 

Продолжая исследования У. Кэнонна, Г. Селье доказал, что из-за влияния 

гипофиза (маленькая железа в основании мозга), организм отвечает на стресс. Г. 

Селье описал контроль гипофиза над гормонами, которые играют важную роль в 

физиологического реакции человека на стресс. Таким образом, Г. Селье 

фактически ввел термин стресс из физики и определил это как «взаимодействие 

сил, которые проходят во всех органах тела человека».  

 Г. Селье выделил три основные стадии развития стресса: первая стадия – 

стадия тревоги; вторая стадия – стадия резистентности, или сопротивления; 

третья стадия – стадия истощения [32]. 
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1. Фаза тревоги. После того как на организм воздействует стресс-фактор 

происходит незамедлительная реакция мобилизации ресурсов, защищающих 

организм и это приводит к первым признакам нездоровья. На стадии «тревоги» 

как правило происходит реакция «борьбы или бегства», это происходит из-за 

того, что вырабатываются гормоны, которые обеспечиваю т организ м 

достаточны м количество м энерги и, чтоб ы управлят ь ситуацие й.  

Энерги я, котора я образуетс я в результат е защитног о механизм а може т н е 

использоватьс я и з-з а недостатк а физическо й активност и, чт о негативн о влияе т 

н а организ м.  

2. Стади я адаптаци и (резистентност и). Пр и воздействи и стрес с-факторо в 

организ м реагируе т сопротивление м, восстановление м и обновление м. Это т 

процес с получи л названи е «резистентност ь», о н иде т в сле д з а стадие й тревог и 

и длитс я пок а стрес с-факто р н е перестане т действоват ь. Пок а действуе т стрес с-

факто р, организ м пребывае т в состояни и возбуждени я.  

3. Стади я истощени я. Пр и длительно м воздействи и стрес с-фактор а 

происходи т истощени е резервны х возможносте й организм а, психологически х и 

физически х, которы е нужн ы организм у дл я борьб ы с о стрес с-факторо м.   

Пр и длительн о воздействующи х раздражителя х в перву ю очеред ь 

происходи т истощени е, чт о редк о происходи т краткосрочно м воздействи и. Пр и 

истощени и организм а д о предельног о состояни я происходя т разног о род а 

заболевани я.  

Теори и и модел и профессиональног о стресс а 

В последне е врем я возро с интере с к исследования м в област и 

профессиональног о (рабочег о) стресс а [1 2,1 6].   

Исследовани е развити я и возникновени я стрессовы х расстройст в н а рабоче м 

мест е являетс я важно й научно й проблемо й, та к ка к о н напряму ю влияе т н а 

работоспособност ь, производительност ь, качеств о труд а и состояни е здоровь я 

работнико в. Исследовани я стресс а в трудово й деятельност и показываю т, чт о 
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профессиональны й стрес с – эт о особенны й ви д стресс а, которы й имее т 

особенност и развити я н а психологическо м и физиологическо м уровня х.  

Ря д исследователе й определяю т профессиональны й стрес с ка к многомерны й 

феноме н, которы й выражаетс я в физиологически х и психологически х реакция х 

н а трудност и в област и трудово й деятельност и. Определенны е исследовател и 

профессиональног о стресс а изучаю т конкретны е тип ы професси й, други е – 

изучаю т вопрос ы «ролевог о» стресс а. Наприме р, в свои х исследования х В. А. 

Бодро в анализируе т работ у авиадиспетчеро в, операторо в. В и х 

профессиональны е обязанност и входи т слежени е з а мониторам и, чт о 

провоцируе т стрессову ю реакци ю, т. к. и м приходитс я постоянн о прилагат ь 

усили я дл я сохранени я   бдительност и [1 2-1 4].    

В последующи х исследования х производитс я анали з взаимодействи я межд у 

личность ю и средо й. К пример у, С Карре р, изуча л деятельност ь водителе й 

городски х автобусо в. Водител и ежедневн о имею т дел о с затруднительны м 

движение м в город е, пробкам и. Такж е встречаютс я конфликтны е пассажир ы, 

приходитс я соблюдат ь расписани е, з а несоблюдени е которог о водителе й 

штрафую т. Н е вс е водител и реагирую т н а стрес с одинаков о. Некоторы е водител и 

видел и рабочу ю обстановк у ка к боле е стрессово е и боле е выражен о проявлял и 

наличи е стресс а н а физиологическо м уровн е [1].  

Ключево е поняти е в исследования х н а тем у профессиональног о стресс а, 

поняти е «контрол ь» (т о ест ь оценк и и коррекци и) способо в и результато в 

деятельност и [9].  То есть  в литератур е п о данно й тем е ест ь предположени е о то м, 

чт о переживани е стресс а возникае т пр и взаимодействи и межд у двум я факторам и 

– ответственность ю и контроле м. Высоког о напряжени я требую т таки е вид ы 

професси и, в которы х специалис т имее т большу ю дол ю ответственност и и 

низки й уровен ь контрол я з а способам и и результатам и выполнени я задани й 

(врач и, адвокат ы, руководител и) [2 4]. 
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Модел и профессиональног о стресс а 

Мичиганска я модел ь (модел ь социальног о окружени я (СШ А).    

Согласн о данно й модел и стрес с провоцируе т социально е окружени е, отражае т 

особенност и восприяти я и реакци й человеко м этог о окружени я. Исследовател и 

анализирую т негативны е последстви я данног о состояни я н а состояни е здоровь е 

человек а. Индивидуальны е различи я, свойств а человек а (генетически е, 

демографически е, личностны е) и фактор ы социальног о окружени я могу т 

изменят ь эт и отношени я и влият ь н а развити е состояни я стресс а.  

Друга я модел ь профессиональног о стресс а предложен а J. E. M e. Grat h. 

Согласн о это й модел и: 1) источнико м стресс а, ка к и  в модел и социальног о 

окружени я, являетс я реальна я объективна я ситуаци я, 2) эт а ситуаци я субъективн о 

воспринимаетс я и оцениваетс я, 3) оценк а переходи т в фаз у приняти я решени я, в 

результат е которог о челове к выбирае т реакци ю, 4) проявление м специфическо й 

реакци и являетс я сознательно е поведени е, а н е сочетани е поведенчески х, 

физиологически х и психологически х реакци й, ка к в модел и социальног о 

окружени я [2 1].    

Обща я модел ь профессиональног о стресс а. В это й модел и отражен ы 

взаимосвяз и е е основны х компоненто в. Данна я модел ь представлен а в работ е      

М.  J. Smit h (Сми ф) [1 8].  

В цело м фактор ы систем ы труд а (содержани е работ ы, услови я и организаци я 

труд а, технологи я) могу т вызыват ь стрессовы е реакци и (эмоциональны е, 

физиологически е, поведенчески е), а реакци и н а стрес с управляютс я личностным и 

и когнитивным и составляющим и (знани я, навык и, опы т). Когд а стрес с-фактор ы 

воздействую т н а индивид а в постоянно м режим е, длительн о, происходи т 

ухудшени е здоровь я, чт о негативн о скажетс я н а профессионально й деятельност и 

человек а [1 3].  

Когнитивны е модел и стресс а. G.  R. Hocke y предложи л следующу ю модел ь 

профессиональног о стресс а: реакци я стресс а происходи т тогд а, когд а ест ь 
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расхождени е в требования х с о сторон ы организаци и и когнитивным и ресурсам и 

индивид а [2 6].   

Основно е поняти е здес ь являетс я когнитивны й контрол ь. Пр и сохранени и 

когнитивног о контрол я ест ь возможност ь снят ь напряжени е.  Пр и наличи и 

когнитивног о контрол я деятельност ь сохраняетс я н а оптимально м уровн е, эт о 

происходи т потом у, чт о возрастае т усили е и физиологическа я активност ь. 

Возможн а такж е когнитивна я переоценк а – стабилизаци я психическог о состояни я 

индивид а, он а достигаетс я цено й снижени я эффективност и деятельност и. И 

возможе н косвенны й когнитивны й контрол ь, когд а оптимальны й уровен ь 

деятельност и достигаетс я бе з особы х усили й, здес ь помогае т планировани е и 

организаци я труд а [3 8].  

Согласн о модел и, напряженност ь  эт о трудност ь в удержани и целе й 

деятельност и. Е е связываю т с использование м прямог о когнитивног о контрол я.  

Напряжени е возникае т в то м случа е, когд а ест ь большо й объе м нагрузк и. А 

низки й субъективны й контрол ь з а результатам и деятельност и н е дае т 

возможност ь выбор а стратеги и поведени я [4 5].   

Т. Со х изложи л механиз м когнитивно й оценк и и о н включае т: 1) требовани я к 

индивид у; 2) индивидуальны е особенност и, навык и и общи е способност и к 

адаптаци и (личны е ресурс ы); 3) ситуационны е ограничени я, влияющи е н а 

процес с адаптаци и; 4) внешня я поддержк а.  Боле е важны м дл я возникновени я 

стресс а являетс я н е уровен ь требовани й, а т о противоречи е, которо е возникае т 

межд у уровне м требовани й и личностным и ресурсам и [4 9].  

Концепци я профессиональног о стресс а ка к проблемно й ситуаци и. 

Данна я концепци я разработан а А.  Н. Занковски м. Проблемна я ситуаци я 

включае т дв а основны х компонент а: ориентаци ю и контрол ь. Эт и компонент ы 

такж е могу т быт ь разделен ы н а отдельны е компонент ы [1 4]. 

Наприме р, ориентаци я включае т распознавани е проблемно й ситуаци и (анали з, 

е е определени е, субъективны е оценк и, целеполагани е) и процес с формировани я 

стратеги й решени я проблем ы. Контрол ь включае т в себ я: решени е проблем ы и 
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приобретени е новы х адаптационны х навыко в. Пр и наличи и ошибк и в 

идeнтификaци и прoблeм ы, следственн о возникае т ошибк а в выбор е стратеги и 

решени я возникше й проблем ы и эт о вс е приводи т к стрессовом у состояни ю [3]. 

Ошибк а в распознавани и проблемно й ситуаци и приводи т человек а н а эта п 

идентификаци и проблем ы ил и вызывае т защитны е механизм ы [1 7].  

Име я сво и ограничени я, кажда я и з приведенны х теори й и моделе й стресс а 

внесл а сво й вкла д в развити е и понимани е профессиональног о стресс а.  

П о мнени ю Р. Лазарус а, физиологически й и психологически й стрес с 

различаютс я п о особенностя м стимуло в, которы е воздействую т н а ни х и п о 

механизм у ег о развити я и характер у ответны х реакци й. Физиологически й стрес с 

сопровождаетс я нарушение м равновеси я пр и прямо м воздействи и стимул а н а 

организ м.  Психологически й стрес с развиваетс я в результат е особенносте й 

субъективног о восприяти я и оценк и значимост и ситуаци и дл я субъект а, ег о 

интеллектуальны х и личностны х особенносте й.  

Данна я проблем а, профессиональног о стресс а, сложн а в изучени и, та к ка к 

существуе т множеств о подходо в, теори й и моделе й стресс а [4 5].  

В. А. Бодро в, пр и помощ и обобщени я основны х особенносте й различны х 

видо в деятельност и, выдели л возможны е причин ы профессиональног о 

стресс а [1 2].    

Организационны е характеристик и, связанны е с о структуро й и функциям и 

организаци и, стиле м управлени я, кадрово й политико й, целям и деятельност и, с 

трудностям и в обратно й связ и, с отношениям и с руководство м, режимо м работ ы, 

оплато й труд а и  т. д.  

Рабочи е характеристик и, связанны е с содержание м работ ы (объе м работ ы, 

ответственност ь, сложност ь задани й, дефици т времен и), средствам и работ ы 

(безопасност ь труд а, надежност ь техник и), техническим и условиям и труд а (шу м, 

вибраци я, вредност ь, комфортност ь рабочег о мест а), социальным и условиям и 

(психологически й клима т, сплоченност ь, межличностны е отношени я и 

конфликт ы).  



16 

 

Индивидуальны е характеристик и. К ни м относя т: профессиональны е (уровен ь 

знани й), опы т профессионально й деятельност и, возможност ь профессиональног о 

развити я и карьер ы, удовлетворенност ь трудо м; психологически е (способност и, 

мотиваци я, наличи е профессиональн о-важны х качест в, личностны е особенност и 

в вид е тревожност и, интернальност и-экстернальност и, ригидност и, 

агрессивност и, эмоционально й неустойчивост и); физиологически е (по л, возрас т, 

хронически е заболевани я, чувствительност ь анализаторо в, функциональна я 

асимметри я головног о мозг а, возрастны е изменени я и  т.д.); волевы е и моральн о-

нравственны е (целеустремленност ь, ответственност ь, дисциплинированност ь, 

аккуратност ь); физически е (сил а, ловкост ь, выносливост ь).  

Неблагоприятны е состояни я в сочетани и с организационным и факторам и, 

длительност ь и х воздействи я, несоответстви е функциональны х и 

профессиональны х возможносте й работник а може т явитьс я причино й развити я 

профессиональног о стресс а.  

Исследовател и считаю т, чт о основны м факторо м развити я профессиональног о 

стресс а являютс я индивидуальны е (психологически е, физиологически е, 

профессиональны е) особенност и работник а [1 3]. 

Исследовани е, проведенно е В. С. Васильево й, показал о, чт о помим о 

специфически х дл я каждог о вид а деятельност и профессиональн о значимы х 

личностны х качест в существую т такж е важны е дл я большинств а професси й 

качеств а, наприме р, личностна я тревожност ь, определяюща я уровен ь 

переживани й напряженност и любо й экстремально й деятельност и. Регуляторам и 

состояни я напряженност и выступаю т и други е качеств а, наприме р, 

экстравертированност ь в больше й степен и связан а с подверженность ю 

напряженност и и усталост и, нежел и интровертированност ь [7]. 

 В зарубежны х исследования х особенносте й взаимосвяз и личностны х 

особенносте й и стресс а такж е уделен о большо е внимани е изучени ю рол и 

некоторы х психологически х свойст в в регуляци и стрессовы х процессо в [5 0]. 
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Остановимс я н а обсуждени и тре х характеристи к: локу с контрол я, 

психологическа я выносливост ь (устойчивост ь) и самооценк а [3 6]. 

Локу с контрол я указывае т, наскольк о эффективн о челове к способе н владет ь 

ситуацие й. По д внешни м контроле м (экстернальность ю) исследовател и понимаю т 

восприяти е положительны х ил и отрицательны х событи й, которо е связываетс я с 

субъективны м поведение м и поэтом у н е поддаетс я контрол ю. 

Экстернал ы воспринимаю т большу ю част ь событи й ка к результа т 

случайност и, контролируемы х си л, которы е н е подвластн ы индивид у. Интернал ы, 

напроти в, полагаю т, чт о тольк о некоторы е событи я находятс я вн е сфер ы и х 

влияни я. Самы е безнадежны е событи я могу т быт ь предотвращен ы, есл и 

челове к тщательн о продумае т сво и действи я. Внутренни й контрол ь основываетс я 

н а восприяти и положительны х ил и отрицательны х событи й ка к следстви е 

индивидуальны х действи й и, таки м образо м, потенциальн о находящихс я по д 

личны м контроле м. Е. Г. Ксенофонтов а установил а, чт о интернал ы определяютс я 

высоки м уровне м саморегуляци и, которы й позволяе т контролироват ь 

отрицательны е эмоци и, необдуманны е действи я и блокироват ь 

дезинтегрирующе е влияни е н а сознани е психотравмирующи х воздействи й.  

 Интернал ы тратя т значительны й объе м свое й энерги и н а получени е 

информаци и, чт о позволяе т и м влият ь н а значимы е дл я ни х событи я. Интернал ы 

такж е характеризуютс я те м, чт о разрабатываю т специфически е и конкретны е 

план ы действи й в различны х ситуация х. Таки м образо м, он и способн ы 

развиват ь чувств о владени я собо й д о тако й степен и, чт о эт о делае т и х боле е 

успешным и пр и преодолени и стрессово й ситуаци и.  

Существую т люд и, у которы х стрес с н е влияе т н а деятельност ь и 

эмоциональну ю сфер у, он и отличаютс я особа м жизнелюбие м и невозмутимость ю. 

Зарубежны й исследовател ь С. Кобасс а нашл а доказательств а тог о, чт о 

особенност и личност и имею т особо е влияни е в борьб е с болезням и, вызванны е 

стрессовым и ситуациям и.  Исследовател ь утверждае т, чт о жизнерадостны е люд и 

боле е устойчив ы и вынослив ы психологическ и. С. Кобасс а выделил а 
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характеристик и выносливост и: контрол ь, самооценк а и критичност ь. Контрол ь 

определяетс я и измеряетс я ка к локу с контрол я. Самооценк а – эт о чувств о 

собственног о предназначени я и свои х возможносте й. Критичност ь отражае т 

степен ь важност и дл я человек а безопасност и, стабильност и и предсказуемост и 

событи й [3 6]. 

Ка к считае т T. Росе н, существуе т дв а вид а негативног о самовосприяти я у 

люде й с низки м уровне м самооценк и. Люд и с низки м уровне м самооценк и боле е 

подвержен ы страх у ил и тревожност и в стрессово й ситуаци и нежел и люд и с 

высоки м уровне м самооценк и. А такж е, люд и с низки м уровне м самооценк и 

считаю т, чт о у ни х отсутствую т ресурс ы в борьб е с о стрессовы м состояние м. У 

таки х люде й отсутствуе т энерги я дл я приняти я предупреждающи х ме р, и скоре е 

всег о, убежден ы в то м, чт о н е смогу т сделат ь ничег о, чтоб ы предупредит ь 

негативны е последстви я. Он и стараютс я н е сталкиватьс я с негативным и дл я ни х 

ситуациям и, та к ка к думаю т, чт о н е смогу т с ним и справитьс я [2 2]. 

Особенност и жизн и работник а в цело м такж е влияю т н а степен ь 

подверженност и профессиональном у стресс у. К таки м особенностя м относятс я 

социальны е (экономически й спа д), организационны е и личностны е фактор ы 

(семейны е и финансовы е проблем ы, возрастны е кризис ы и  т.п.) [4 8]. 

Таки м образо м, профессиональны й стрес с развиваетс я в результат е 

особенносте й соответстви я и взаимодействи я личност и и услови й сред ы.  Однак о, 

развити е стресс а и ег о последстви я являютс я индивидуальны м проявление м. И 

влияни е рабочи х обстоятельст в н а человек а различаетс я даж е в сравнительн о 

однородно й профессионально й групп е.  

 

1. 2 Поняти е профессиональног о стресс а, психическог о истощени я и 

эмоциональног о выгорани я. 

Дале е м ы рассмотри м тако е поняти е ка к «профессиональны й стрес с» – эт о 

сложно е явлени е, которо е возникае т в отве т н а трудност и и специфически е 

требовани я с о сторон ы професси и. Профессиональны й стрес с в о много м 
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определяетс я личностным и особенностям и, личны м взглядо м индивид а н а 

професси ю и карьерно е продвижени е [1 5].  

Профессиональны й стрес с эт о ви д психологическог о стресс а, дл я развити я 

которог о характерн ы тр и стади и общег о адаптационног о синдром а, выделенны е 

Гансо м Сель е.  

Организационны й стрес с  эт о психическо е напряжени е, связанно е с 

потребность ю преодолет ь несовершенны е услови я труд а в конкретно й 

организаци и, с высоким и нагрузкам и пр и выполнени и профессиональны х 

обязанносте й н а рабоче м мест е [8]. 

Согласн о психофизиологическом у подход у, организационны й стрес с – эт о 

сложны й феноме н, которы й вызываетс я внутренним и факторам и организаци и 

(индивидуальны е характеристик и персонал а, группово е взаимодействи е, 

организационна я сред а) и внешним и стрес с-факторам и. Стрес с-фактор ы в итог е 

завися т о т успешност и взаимодействи я организаци и с микр о и макросредо й. В 

итог е, организационны й стрес с являетс я проявление м напряжени я механизмо в 

адаптаци и в отве т н а конкретну ю ситуаци ю в организаци и и деятельност и [1 6,2 7].  

Пр и это м существуе т некоторы й оптимальны й уровен ь рабоче й 

напряженност и (стресс а), стимулирующи й сотруднико в к развити ю в 

профессионально й сфер е и личностном у рост у. Эт о вноси т вкла д в и х 

нейтрально е отношени е к организаци и [4 7].  

Согласн о исследования м, че м привлекательне е работ а в организаци и и выш е 

возможност ь профессиональног о развити я, те м меньш е вероятност ь 

возникновени я стресс а [3 6].  

Внутренни й конфлик т межд у требование м о т организаци и, 

привлекательность ю работ ы в организаци и, ожиданиям и и реальным и 

возможностям и, выступае т основно й причино й организационног о стресс а. 

 В специальны х исследования х (Е. С. Кузьми н, В. Дибшла г и д р.) выявлен ы 

основны е организационны е фактор ы, которы е негативн о влияю т н а процес с 

профессионально й адаптаци и и состояни е здоровь я работнико в.  
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В и х числ о входя т [4 6]:  

- неудобно е рабоче е мест о;  

- недостаточна я обеспеченност ь необходимым и материалам и;  

- н е ясност ь в определени е должностны х обязанносте й;  

- неритмичн а я работ а;  

- неудобны й режи м работ ы (начал о и окончани е рабочег о дн я и друго е);  

- удаленност ь работ ы о т мест а жительств а;  

- невысока я заработна я плат а;  

- отсутстви е возможност и повышени я квалификаци и;  

- неясны е перспектив ы продвижени я п о служб е;  

- недостаточна я квалификаци я руководств а;  

- негативны е особенност и социально й сред ы;   

- неизвестност ь о плана х развити я компани и;  

- несправедливо е материально е поощрени е работнико в; 

- отстраненност ь о т активног о участи я в приняти и решени й; 

- доминировани е и дефици т фактор а времен и; 

- недостаточност ь ил и высока я интенсивност ь общени я;  

- монотони я.  

К причина м стресс а н а рабоче м мест е относятс я такж е конфликт ы роле й, 

завышенны е требовани я о т профессионал а, сложны е и экстремальны е услови я 

деятельност и дл я некоторы х професси й (летчи к, космонав т, полярни к) [3 4]. 

Высока я лична я ответственност ь з а сослуживце в и подчиненны х причин а 

стрессо в организационны х.  Доказан о, чт о люд и с завышенно й ответственность ю 

в больше й мер е подвержен ы стресс у и развити ю «профессиональног о 

выгорани я» [1 9].  

Выделяю т следующи е последстви я организационны х и профессиональны х 

стрессо в: болезн и, изменени я в организм е н а физиологическо м уровн е, текучест ь 

кадро в, ухудшени е качеств а труд а, изменени е трудово й мотиваци и в сторон у 

ухудшени я, снижени е привлекательност и работ ы в организаци и [3 5].  
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Ест ь такж е и негативны е психологически е последстви я: нарушени я волевог о 

контрол я, конфликт ы, состояни я депресси и и переутомлени я, 

неудовлетворенност и жизнь ю [1 1].  

Дале е рассмотри м поняти е психическог о истощени я. Нервно е (психическо е) 

истощени е – особо е психоэмоционально е состояни е, формирующеес я и з-з а 

перенесенны х тяжелы х стрессо в либ о чрезмерно й интеллектуально й нагрузк и н а 

работ е [2 8]. 

Основным и причинам и психическог о истощени я в профессионально й 

деятельност и могу т выступит ь: 

- чрезмерна я физическа я нагрузк а долго е врем я; 

- интенсивна я интеллектуальна я деятельност ь, сопряженна я с монотонно й и 

скучно й работо й; 

- присутстви е ежедневны х раздражителе й, к пример у, конфликт ы в семь е, н а 

работ е; 

- постоянно е недосыпани е, некачественны й со н, часты е рабочи е смен ы в 

ночно е врем я; 

- обедненны й рацио н – недостато к основны х витамино в, микроэлементо в; 

- нескорректированны й режи м труд а и отдых а; 

Переутомлени е н е возникае т прост о та к, ем у обязательн о предшествую т либ о 

чрезмерны е нагрузк и физическог о, психоэмоциональног о характер а, либ о ж е 

расхо д энерги и в организм е многократн о превышае т поступлени е е е извн е [1 9]. 

Симптом ы истощени я нервно й систем ы нарастаю т постепенн о. Вначал е и х 

вполн е можн о принят ь з а банальну ю утомляемост ь. Однак о, состояни е неуклонн о 

усугубляетс я, оборачиваяс ь дл я человек а уж е серьезным и заболеваниям и, к 

пример у, булимие й, неврозо м. И х лечение м уж е долже н заниматьс я тольк о 

специалис т [3 3]. 

Основны е симптом ы нервног о истощени я: 

- непроходяще е ощущени е усталост и; 
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- нарушени е качеств а сн а, чащ е всег о челове к испытывае т проблем ы с 

засыпание м; 

- чрезмерна я чувствительност ь к внешни м раздражителя м; 

- упорн о повторяющиес я бол и в различны х частя х голов ы; 

- беспричинно е повышени е температур ы, артериальног о давлени я; 

- нехарактерно е ране е часто е обострени е соматически х патологи й [1 0]. 

Дале е следуе т определит ь, чт о понимаетс я исследователям и по д термино м 

«синдро м эмоциональног о выгорани я» (СЭ В). Согласн о определени ю 

отечественног о исследовател я Е. С. Агапитово й, синдро м эмоциональног о 

выгорани я представляе т собо й состояни е эмоциональног о и умственног о 

истощени я человек а, а такж е физическо е утомлени е, формирующеес я и 

развивающеес я вследстви е хроническог о профессиональног о стресс а. Пр и это м 

Е. С. Агапитов а подчеркивае т, чт о развити е этог о синдром а в перву ю очеред ь 

характерн о дл я те х работнико в, чь я трудова я деятельност ь связан а с оказание м 

помощ и други м людя м (к и х числ у чащ е всег о относятс я сотрудник и МЧ С и 

правоохранительны х органо в, работник и социальны х служ б, специалист ы 

медицинског о профил я) [2, 3]. 

В качеств е синонимо в данног о термин а можн о наиболе е част о употребляютс я 

«синдро м психическог о выгорани я», «информационны й невро з». Синдро м 

эмоциональног о выгорани я впервы е описа н в 197 4 г. американски м психиатро м     

Х. Фрейнденберго м. Дале е исследовани е этог о синдром а был о продолжен о 

социальны м психолого м К. Масла ч. П о ег о мнени ю, содержани е СЭ В 

определяетс я вс е боле е нарастающи м эмоциональны м и физически м истощение м, 

а такж е развитие м у человек а отрицательно й самооценк и и отрицательног о 

отношени я к собственно й профессионально й деятельност и [2 2]. 

Отечественны й психоло г В. В. Бойк о рассматривае т СЭ В ка к механиз м 

психологическо й защит ы личност и, которы й вырабатываетс я в результат е 

различны х психотравмирующи х воздействи й с о сторон ы внешне й сред ы и 

заключаетс я в полно м ил и частично м исключени и эмоци й и чувст в [3 9]. 



23 

 

1. 3 Профессиональны й стрес с: гендерны е особенност и 

Гендерны е особенност и рассматриваю т с точк и зрени я конфликт а поло в. У 

люде й старш е двадцат и ле т внутриличностны е конфликт ы проявляютс я ка к 

противоречи я межд у личным и потребностям и, выражающихс я в гендерны х 

стереотипа х [2 0]. 

Большо е количеств о исследовани й, дискусси й и открыты х столо в проводитс я 

исследователям и (Г. Ших и, М. Ми д) в област и гендерно й психологи и. 

Гендерны е (половы е) норм ы  эт о совокупност ь социальны х и культурны х 

нор м, которы е закрепляю т з а представителе м определенног о пол а различны е 

вид ы отношени й, поведени е. Последствие м являетс я конфлик т, а зате м попытк и 

разрешени я возникши х противоречи й, дале е поис к ново й систем ы 

сотрудничеств а с цель ю выход а и з трудно й ситуаци и. 

В возраст е тридцат и ле т достигаетс я максимальны й расцве т личност и, 

проявлени е духовны х си л в процесс е самоактуализаци и. Биологически е и 

социальны е особенност и, имеющи е тесну ю связ ь определяютс я поведени е 

представителе й пол а. Дл я изучени я эти х особенносте й, американски й психоло г Р. 

Столле р ста л авторо м иде и о разделени и понятийн о сексуальност ь п о аспекта м: 

биологическом у – поняти е «по л»; социальном у – поняти е «генде р» [3]. 

 С раннег о детств а челове к ассоциируе т себ я в соответстви и с определенны м 

поло м, зате м у нег о возникае т субъективно е «чувств о пол а» и активн о 

развиваютс я определенны е характеристик и личност и – фемининны е либ о 

маскулинны е. Стои т уделит ь внимани е том у, чт о мужчин ы могу т проявлят ь 

фемининны е черт ы, а женщин ы – маскулинны е, пр и это м возможн ы и самы е 

разнообразны е сочетани я те х и други х характеристи к ил и чер т [7]. 

Ка к уж е был о отмечен о ране е, гендерны е отличи я можн о найт и в социальны х 

норма х, предписывающи х определенны е способ ы поведени я, интерес ы и 

потребност и, которы е соответствую т пол у. Определенны й набо р нор м принят о 

называт ь гендерным и ролям и – это т полоролево й подхо д называетс я гендерны м 

стереотипо м [5]. 
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Американски й психоло г А. Игл и утверждае т, чт о гендерны е стереотип ы 

сегодн я стал и социальным и нормам и современног о обществ а, и дл я тог о, чтоб ы 

понят ь природ у и происхождени е психологически х различи й мужчи н и женщи н, 

исследователя м необходим о принят ь эт о в о внимани е [1 0]. 

С точк и зрени я психологи и представител и поло в уверен ы, чт о у ни х ест ь 

особенност и личност и и поведени я, которы е характерн ы дл я и х пол а.   

Ита к, по л относительн о социальны х взаимодействи й выступае т ка к 

когнитивна я схем а, котора я выражаетс я в представления х о характеристика х 

личност и и поведени я индивид а в соответстви и с поло м.  

Существуе т нескольк о типо в гендерны х стереотипо в: 

 1. Перва я групп а стереотипо в, связанн а с нормативным и представлениям и о 

различны х соматически х, психически х и поведенчески х свойства х ил и признака х, 

соответствующи е пол у. Наприме р, существую т мнени е о то м, чт о мужчин ы боле е 

доминантн ы в сравнени и с женщинам и. Мужчин ы демонстрирую т независимост ь, 

агресси ю, в больше й степен и самоуверенн ы, склонн ы мыслит ь логическ и, в 

больше й мер е контролирую т сво и эмоци и, у ни х лучш е развит а вол я. В сво ю 

очеред ь женщин ы боле е пассивн ы и зависим ы, эмоциональн ы, мене е уверен ы в 

себ е, боле е заботлив ы, гибк и, лабильн ы, нежн ы. Эт и стереотип ы образую т 

конструкци ю психологически х признако в (способо в поведени я, навыко в, видо в 

деятельност и), которы е подразумеваю т разделени е сфе р деятельност и н а 

типичну ю дл я мужчи н и дл я женщи н. 

2. Стереотип ы о содержани я мужског о и женског о труд а. Здес ь имеютс я ввид у 

представлени я о то м, чт о мужчина м боле е свойственн а деятельност ь 

руководяща я, организаторска я, инструментальна я и творческа я. Женщина м 

свойственн а – исполнительска я и обслуживающа я. Важн о отметит ь, чт о н а 

сегодняшни й ден ь гендерно е разделени е труд а вс е ещ е сохраняе т устойчивы е 

позици и ка к в наше й стран е, та к и з а рубежо м, и кажда я отрасл ь труд а 

определяетс я доминирование м либ о женщи н, либ о мужчи н, а равно е участи е 

представителе й обои х поло в встречаетс я крайн е редк о. 
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3. Стереотип ы, связанны е с распределение м профессиональны х и семейны х 

роле й. Существуе т устойчиво е представлени е о то м, чт о мужчин ы должн ы 

реализовыват ь себ я в профессионально й сфер е, а женщин ы в семейно й сфер е [5]. 

Формировани е и активно е развити е гендерны х стереотипо в по д влияние м 

традиционно й культур ы в современно м обществ е способн о вызват ь личностны е 

проблем ы у ег о представителе й. В разны х слоя х обществ а стереотип ы меняютс я 

п о-разном у. Современна я культур а значительн о отличаетс я п о свои м 

представления м о гендерны х различия х и гендерно м равенств е о т 

предшествующи х культу р [1 6]. 

Нужн о уточнит ь отметит ь, чт о в современно й культур е зачасту ю гармоничн о 

сочетаютс я ка к элемент ы маскуллинност и, та к и элемент ы фемининност и. 

Н а сегодняшни й ден ь в обществ е диктуютс я одинаковы е возможност и дл я 

реализаци и в профессионально й сфер е и мужчи н и женщи н. Содержани е 

гендерны х роле й неизбежн о трансформируетс я: женщин ы активн о занимаютс я 

свое й карьеро й, реализую т себ я н е тольк о в семь е, н о и  в профессионально й 

деятельност и. Женщин ы самоактуализируютс я н е тольк о в семейно й сфер е, н о и  в 

профессионально й деятельност и. Трансформаци я традиционны х гендерны х 

стереотипо в являетс я одно й и з причи н изменени я соотношени я мужчи н и 

женщи н в определенны х вида х профессионально й деятельност и, в т о врем я ка к в 

други х вида х профессионально й деятельност и сохраняетс я традиционно е 

преобладани е мужчи н ил и женщи н. 

Однак о гендерны е исследовани я сотруднико в организаци и показываю т, чт о 

особенност и синдромо в профессиональног о стресс а в боле е выраженно й форм е 

проявляютс я у женщи н [4,2 5].  

У женщин по сравнению с мужчинами в большей степени представлены 

неблагоприятные симптомы переживания не только стресса, но и деформации 

личности. Эти различия между мужчинами и женщинами скорее не связаны с 

изменениями в структуре синдромов профессионального стресса, а отражают 
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разницу в формах эмоционального реагирования на затруднительные ситуации 

между мужчинами и женщинами [5,41].   

Разные формы эмоционального реагирования мужчин и женщин во многом 

закреплены в культуре поло-ролевыми стереотипами поведения. С возрастом 

стресс-синдромы в профессиональной деятельности также видоизменяются, что 

можно объяснить личностными изменениями на разных этапах 

профессионального становления.   

В управленческой деятельности гендерные исследования касаются анализа 

разных подходов к руководству коллективом и личностью, особенностей 

межличностных отношений с учетом мужской и женской психологии, 

особенностей интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности. 

Исследования деловых и психологических качеств женщин и мужчин показали, 

что в некоторых характеристиках есть определенные отличия [20].  

Исследования Л.Н. Ожиговой позволили выявить ряд психологических 

проблем женщин в профессиональной сфере. 

- Женщины ориентированы на положительную оценку со стороны 

окружающих, это приводит в зависимости от внешней среды, в связи с этим 

гендерное или профессиональное решение женщина принимает не сама. 

- Планируя свое будущее в гендерной или трудовой деятельности, женщина 

тревожится из-за невозможности сделать выбор (или разрешить себе сделать 

выбор) между своей ролью в семейной или профессиональной деятельности. 

- Из-за недостатка положительной оценки деятельности женщины, у нее 

формируется ощущение ненужности и нереализованности. 

- Выбирая «межличностный» способ самоактуализации, у женщины 

происходит обесценивание других форм собственной реализации или просто «не 

видит» их, путем снижения собственной продуктивности в профессиональной 

деятельности.  
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- Постоянное совмещение (или подчинение) профессиональной и гендерной 

роли создает напряжение и истощает эмоциональные и физические ресурсы 

женщины. 

- Ориентация на поддержку со стороны окружающих, при этом не ожидая ее, 

женщина выполняет обязанности других, из-за этого у нее появляется чувство 

обиды на окружающих.   

- В быту и профессиональной практике женщины совмещают 

инструментальные мужские и эмоциональные женские качества, но постоянно 

контролируют выраженность тех и других, опасаясь получить отрицательную 

внешнюю оценку. 

В трудовой деятельности положение мужчин и женщин отличается. В связи со 

стереотипами относительно женщин они сталкиваются с такими трудностями как 

получение меньшего вознаграждения за одинаковый объем работы в сравнении с 

мужчинами; женщинам сложнее подняться по карьерной лестнице. Указанные 

факторы могут приводить к тому, что женщины испытывают негативные 

последствия, связанные с трудовой деятельностью, синдром эмоционального 

выгорания. 

По мнению исследователей, женщины не держат долго в себе негативные 

эмоции, а «выплескивают» их на окружающих. В конфликтных ситуациях 

женщины более отходчивы и быстрее успокаиваются. Они более открытые и 

гибкие в отношении постоянно меняющейся внешней среды [31].  

Однако из-за существующих стереотипов женщинам необходимо прилагать в 

несколько раз больше усилий для достижения успеха в профессиональной 

деятельности и достижения руководящих должностей, чем мужчинам. Эти 

факторы могут являться источниками стресса для женщин в профессиональной 

деятельности. Поэтому мы можем предположить, что у женщин симптомы 

психического и эмоционального выгорания развиваются быстрее. 

Таким образом, помимо специфических для каждого вида деятельности 

профессионально значимых личностных качеств существуют также важные для 
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большинства профессий качества, например, личностная тревожность, 

определяющая уровень переживаний напряженности любой экстремальной 

деятельности.  

Гендерные исследования сотрудников организации показывают, что 

особенности синдромов профессионального стресса в более выраженной форме 

проявляются у женщин. У женщин по сравнению с мужчинами в большей 

степени представлена негативная симптоматика переживаний не только 

стрессовых состояний, но и личностных деформаций. Эти различия между 

мужчинами и женщинами скорее не связаны с изменениями в структуре 

синдромов профессионального стресса, а отражают разницу в формах 

эмоционального реагирования на затруднительные ситуации между мужчинами и 

женщинами. Разные формы эмоционального реагирования мужчин и женщин во 

многом закреплены в культуре поло-ролевыми стереотипами поведения. 
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, объект и предмет исследования 

Цель исследования – изучить связь личностный особенностей и уровня 

профессионального стресса сотрудников организации. 

Задачи исследования:  

1. Изучить личностные особенности и особенности проявления 

профессионального стресса сотрудников организации. 

2. Выявить связь личностных особенностей и уровня профессионального стресса 

сотрудников организации. 

3. Исследовать гендерные различия в личностных особенностях и особенностях 

проявления профессионального стресса сотрудников организации. 

4. Выявить специфику взаимосвязи личностных особенностей и уровня 

профессионального стресса в зависимости от пола. 

Объект исследования: личностные особенности и уровень стресса 

профессионального.   

Предмет исследования – связь личностных особенностей проявления 

профессионального стресса сотрудников организации. 

Выборку исследования составили 60 сотрудников предприятия г. Миасс 

(Автомобильный завод «Урал». Для того, чтобы исследование было более 

объективным, отбирались испытуемые с опытом работы не менее 5 лет в данных 

организациях. В исследовании приняли участие 35 мужчин и 25 женщин. Возраст 

испытуемых – от 25 до 55 лет. 

Гипотезы исследования:  

1. Существуют различия в личностных особенностях и особенностях проявления 

профессионального стресса сотрудников организации. 

2. Существуют гендерные различия в личностных особенностях и особенностях 

проявлении профессионального стресса сотрудников организации. 
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2.2 Методы исследования 

Шкала психологического стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона 

Шкала PSM-25 предназначена для измерения уровня и феноменологической 

структуры переживаний стресса. 

Испытуемому предлагается отметить в 25-ти позициях свое состояние за 

последнюю неделю с помощью 8-балльной шкалы (от оценки «никогда» до 

оценки «постоянно»). Сумма баллов является интегральным показателем 

психической напряженности (ППН) или уровня стресса. Примерное время 

тестирования 10-15 минут.            

Существует три уровня ППН: высокому уровню стресса соответствует 

показатель более 155 баллов; среднему – показатель в диапазоне от 154 до 100 

баллов. Результат менее 100 баллов говорит о состоянии психологической 

адаптированности к рабочим нагрузкам. 

В России методика апробировалась Н.Е. Водопьяновой на выборке учителей, 

студентов и коммерческого персонала в количестве 500 человек. 

Многочисленные исследования показали, что PSM обладает достаточными 

психометрическими свойствами. 

Были обнаружены корреляции интегрального показателя PSM со шкалой 

тревожности Спилбергера (г=0,73), с индексом депрессии (Beck Depression 

Inventory, г=0,75). Величины этих корреляций объясняются генерализованным 

переживанием эмоционального дистресса или депрессии. 

При этом исследование дивергентной валидности показывают, что PSM 

концептуально отличается от методик исследования тревожности и депрессии. 

«Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» 

(В.В. Бойко). Методика предназначена для измерения уровня проявления 

эмоционального выгорания. Включает в себя 84 суждения [43]. 

Оценка степени эмоционального выгорания происходит по 12 шкалам. 

Группировка шкал происходит в соответствии с 3 фазами развития стресса.  

1. Фаза «Тревожное напряжение». Состоит из следующих симптомов:  
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- симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств»; 

- симптом неудовлетворенности собой; 

- симптомы «загнанности в клетку»; 

- симптом «тревоги и депрессии». 

2. Фаза «Резистенция». Включает в себя следующие симптомы: 

- симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования»; 

- симптом «эмоционально-нравственной дезориентации»; 

- симптом «расширения сферы экономии эмоций»; 

- симптом «редукции профессиональных обязанностей». 

3. Фаза «Истощение». Характерна следующими симптомами: 

- симптом «эмоционального дефицита»; 

- симптом «эмоциональной отстраненности»; 

- симптом личностной отстраненности, или деперсонализации; 

- симптом «психосоматических и психовегетативных» нарушений. 

Определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов 

«выгорания»: 9 и менее баллов – не сложившийся симптом, 10-15 баллов – 

складывающийся симптом, 16 и более – сложившийся. 

Подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз 

формирования «выгорания»: 36 и менее баллов – фаза не сформировалась; 37-60 

баллов – фаза в стадии формирования; 61 и более баллов – сформировавшаяся 

фаза. 

Для оценки надежности высчитаны показатели внутренней согласованность α 

Кронбаха по всем шкалам. Показатели находятся в промежутке от 0,75 до 0,79, 

что является высоким показателем для опросника. Результаты исследования 

(проведенная оценка) концептуальной, содержательной, внутренней, 

конструктивной, конвергентной, эмпирической валидности подтверждают 

возможность использования данной методики для измерения синдрома 

выгорания. Стандартизация методики проводилась на 400 психически здоровых 

взрослых испытуемых. 
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Результаты психометрической проверки указывают на возможность 

использования разработанной методики в исследовательских целях. 

«Определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников). Данная 

методика нацелена на интегральную диагностику психического «выгорания», как 

последствий профессионального стресса, включающую различные подструктуры 

личности, которые затрагивают 3 уровня структуры личности: межличностный 

уровень, личностный и мотивационный уровни. В данной методике автор 

исследует синдром «психического выгорания» как совокупность симптомов трех 

шкал (Психоэмоциональное истощение (ПИ); Личностное отдаление (ЛО); 

Профессиональная мотивация (ПМ)). 

Характеристики шкал: 

1. Психоэмоциональное истощение (ПИ)  процесс исчерпания 

эмоциональных, физических, энергетических ресурсов профессионала, 

работающего с людьми. Проявляется в хроническом эмоциональном и 

физическом утомлении, равнодушии, холодности по отношению к окружающим. 

Отмечаются признаками депрессии и раздражительности.  

2. Личностное отдаление (ЛО) – форма социальной дезадаптации 

профессионала, работающего с людьми.  Проявляется в уменьшении количества 

контактов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в 

ситуациях общения, негативизме по отношению к другим людям.  

3. Профессиональная мотивация (ПМ)  уровень рабочей мотивации и 

энтузиазма по отношению к работе.  Состояние мотивационной сферы 

оценивается показателями: продуктивность профессиональной деятельности, 

оптимизм и заинтересованность в работе, самооценка профессиональной 

компетентности и степени успешности в работе [43].  

Как отмечает автор методики, выделенные им теоретические конструкты были 

положены в основу методики диагностики психического выгорания, которая 

прошла полную психометрическую проверку и показала себя как надежный и 
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валидный инструмент для диагностики общего индекса психического выгорания, 

а также его компонент. 

Конструктная валидность оценивалась через процедуру корреляционного 

анализа (по Пирсону). В качестве валидизирующего основания были 

использованы методика уровня выраженности мотивации к успеху (Т. Элерс), 

опросник выгорания К. Маслач (в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. 

Старченковой). Были выявлены статистически значимые взаимосвязи 

интегрального показателя с уровнем выраженности мотивации к успеху (0,54, 

р<0,05), с параметром редукция профессиональных достижений (0,81, р<0,05), с 

параметром профессиональной мотивации (0,73, р<0,05). Значимость взаимосвязи 

указывают на их содержательную соотнесенность, указывая на высокий уровень 

внешней валидности методики. 

Процедура психометрической проверки надежности осуществлялась через 

расчет коэффициента надежности Кронбаха. Коэффициент надежности по 

значениям составляет от 0,707 до 0,724, что указывает на достаточность уровня 

надежности метода.  

Оценка ретестовой надежности метода осуществлялась через 3 месяца с 

использованием критерия ранговой корреляции r-Спирмена. Объем выборки 

составил 192 человека из общей исследовательской выборки. Значение 

коэффициента корреляции интегрального составляет 0,74*, р<0.05, что указывает 

на высокий уровень ретестовой надежности авторской методики. 

16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма С). Цель методики: 

выявление личностных особенностей человека в процессе взаимодействия с 

окружающей средой [42].  

Методика позволяет детально изучить личность и выявить те черты, которые 

способствуют и наоборот снижают уровень подверженности профессиональному 

стрессу.  

Согласно теории личностных черт, Р. Кеттелла, личность описывается как 

состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (свойств, 
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черт), определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. Тест предназначен 

для оценивания нормальной личности, позволяя подробно описать личностную 

структуру, выявить скрытые личностные проблемы. Опросник представляет 

систему из 16 шкал, измеряющих полярные свойства личности. Данная форма 

опросника состоит из 105 вопросов. 

Выбор методики обоснован возможностью выявить различия в личностных 

характеристиках сотрудников организации, которые объясняют особенности 

формирования профессионального стресса и психического истощения.  

Адаптация формы проводилась с 1972 года в исследовательской группе 

Э.С. Чугуновой на кафедре социальной психологии ЛГУ под руководством 

И.М. Палея Коэффициент надежности опросника Р. Кеттелла, определенный 

методом расщепления, находится в пределах 0,71-0,91. Коэффициент ретестовой 

надежности (через две недели) – в пределах 0,56-0,91.  

Для определения дифференциальной валидности было проведено несколько 

исследований с использованием оценочных суждений экспертов.  В результате на 

1%-ном уровне были получены корреляции между некоторыми личностными 

качествами, которые оценивали эксперты, и показателями по методике Р. 

Кеттелла. Результаты подтверждают надежность и валидность применяемой нами 

методики. 

 

2.3 Методы математической обработки данных  

Первичные описательные статистики. К первичным описательным 

статистикам относят числовые характеристики распределения измеренного на 

выборке признака. Компактное описание группы при помощи первичных 

статистик позволяет интерпретировать результаты измерений путем сравнения 

первичных статистик разных групп. В данной работе при обработке результатов 

были использованы среднее арифметическое и стандартное отклонение. Среднее 

арифметическое – сумма всех значений измеренного признака, деленная на 

количество суммированных значений. Стандартное отклонение – показатель 
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рассеивания значений случайной величины относительно её математического 

ожидания [46]. 

Корреляционный анализ. Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет 

определить тесноту и направление корреляционной взаимосвязи между двумя 

признаками, которые были измерены в ранговой шкале [46].  

Метод относится к непараметрическим. При использовании критерия 

оценивается теснота связи между признаками: значения коэффициента менее 0,3 

являются показателями слабой тесноты связи; более 0,7 – показателями высокой 

тесноты связи. Величина коэффициента колеблется от +1 до –1. 

U-критерий Манна-Уитни. U-критерий Манна-Уитни – статистический 

критерий, который предназначен для оценки различий между двумя малыми 

независимыми выборками по уровню определенного количественного 

измеренного признака [46].  

В данной работе распределение данных по выборке не является нормальным, 

сравниваются данные в двух независимых выборках, поэтому использован U-

критерий Манна-Уитни. 

Подсчет данных проводился с помощью статистического пакета IBM SPSS 

Statistics (версия 17.0) и программы MS Excel. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Изучение личностных особенностей и особенностей проявления 

профессионального стресса сотрудников организации  

Одной из задач исследования являлось изучение личностных особенностей и 

особенностей проявления профессионального стресса сотрудников организации. 

В выборку исследования на данном этапе вошли составили 60 сотрудников 

предприятия г. Миасс Автомобильный завод «Урал». На данной выборке 

испытуемых проведена процедура диагностики личностных особенностей 

сотрудников по методике «16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла», и 

подсчета среднего значения по интегральному показателю методики. 

Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты диагностики личностных особенностей сотрудников 

организации по методике 16 PF  

 
А B C E F G H I 

Среднее 

значение 
5,43 4,87 5,60 5,70 5,37 5,40 5,67 5,10 

Стандартное 

отклонение 
1,99 1,50 2,03 1,56 2,14 1,63 1,81 2,07 

Среднее 

(нормы) 
5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

 
L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Среднее 

значение 
5,43 4,37 5,87 6,00 5,87 5,77 5,80 5,50 

Стандартное 

отклонение 
2,19 1,77 1,61 1,97 1,25 1,79 1,56 2,08 

Среднее 

(нормы) 
5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

Таким образом, средние значения факторов в выборке сотрудников 

организации в целом соответствует нормативным значениям (кроме фактора М 

«практичность-мечтательность» – среднее значение 4,37; стандартное отклонение 

– 1,77 – ниже нормативных значений). 

На данной выборке испытуемых проведена процедура диагностики уровня 

стресса по данным шкалы психологического стресса psm-25 Лемура-Тесье-

Филлиона и подсчета среднего значения по интегральному показателю методики. 
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Средний показатель по методике в представленной выборке – 127,5. Согласно 

нормативным значениям к методике, высокому уровню стресса соответствует 

показатель более 155 баллов; среднему – показатель в диапазоне от 154 до 100 

баллов. Результат менее 100 баллов говорит о состоянии психологической 

адаптированности к рабочим нагрузкам. Таким образом, для данной выборки в 

целом характерен средний уровень стресса. 

Далее, исходя нормативных значений по методике, проведена процедура 

определения выраженности уровня стресса для каждого испытуемого. 

Полученные данные по показателям уровня стресса по данным шкалы 

психологического стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона в количестве человек 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение показателей уровня стресса 

Рисунок показывает, что для большинства сотрудников характерен средний 

уровень стресса, однако также для большого числа испытуемых характерен 

высокий уровень стресса, что говорит о необходимости проведения 

профилактических мероприятий по развитию стрессоустойчивости. 

Далее на данной выборке испытуемых проведена процедура диагностики 

эмоционального выгорания по данным методики диагностики уровня 

эмоционального выгорания (автор: В.В. Бойко) и подсчета среднего значения и 
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стандартного отклонения по каждой шкале методики. Полученные результаты 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты диагностики сотрудников организации мужского и 

женского пола по методике диагностики уровня эмоционального выгорания 

(симптомы эмоционального выгорания) 

 

Фаза «Напряжение» 

П
ер

еж
и

в
ан

и
е 

п
си

х
о
тр

ав
м
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ю
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«
З
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н
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к
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ет
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у
»
 

Т
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ев

о
га

 и
 д

еп
р
ес

си
я
 

Среднее значение 15,01 14,36 15,30 15,02 

Стандартное 

отклонение 
6,56 6,90 6,58 6,84 

 

Фаза «Резистенция» 
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Р
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Среднее значение 15,91 16,54 17,32 15,10 

Стандартное 

отклонение 
7,07 7,15 8,04 7,72 

 

Фаза «Истощение» 

Э
м
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Среднее значение 15,49 15,19 14,32 14,38 

Стандартное 

отклонение 
7,88 6,30 6,77 7,22 
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Согласно нормативным данным методики диагностики уровня 

эмоционального выгорания (автор: В.В. Бойко), показатель выраженности 

каждого симптома находится в пределах от 0 до 30 баллов: 9 и менее баллов – 

диагностирован не сложившийся симптом; 10-15 баллов – складывающийся 

симптом; 16-20 баллов – диагностирован уже сложившийся симптом; 20 и более 

баллов – симптомы с этими показателями являются доминирующими в 

определенной фазе или во всем синдроме эмоционального выгорания личности 

испытуемого. 

Таким образом, в целом, исходя из среднего значения по всей выборке 

испытуемых, показатели выраженности всех четырех симптомов в фазе 

«напряжение» у сотрудников организации мужского и женского пола позволяют 

диагностировать пока не сложившиеся симптомы. 

Показатели выраженности симптомов «неадекватное эмоциональное 

избирательное реагирование» и «редукция профессиональных обязанностей» в 

фазе «резистенция» у сотрудников организации мужского и женского пола 

позволяют диагностировать не сложившиеся симптомы, а показатели 

выраженности симптомов «эмоционально-нравственная дезориентация» и 

«расширение сферы экономии эмоций» в этой же фазе позволяют 

диагностировать уже сложившиеся симптомы. 

Показатели выраженности всех четырех симптомов в фазе «истощение» у 

сотрудников организации мужского и женского пола позволяют диагностировать 

пока не сложившиеся симптомы. 

Далее, исходя нормативных значений по методике, проведена процедура 

определения выраженности симптомов эмоционального выгорания для каждого 

испытуемого. Полученные данные по показателям выраженности симптомов в 

фазе «напряжение» эмоционального выгорания по данным методики диагностики 

уровня эмоционального выгорания (автор: В.В. Бойко) в количестве человек 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение показателей выраженности симптомов в фазе «напряжение» 

эмоционального выгорания 

Рисунок показывает, что для большинства сотрудников характерны: 

складывающиеся симптомы «переживание психотравмирующих обстоятельств», 

«неудовлетворенность собой», «загнанность в клетку» и уже сложившийся 

симптом «тревога и депрессия». 

Полученные данные по показателям выраженности симптомов в фазе 

«резистенция» эмоционального выгорания по данным методики диагностики 

уровня эмоционального выгорания (автор: В.В. Бойко) в количестве человек 

представлены на рисунке 3. 

Как видно из рисунка, для большинства сотрудников характерны: 

складывающийся симптом «неадекватное эмоциональное избирательное 

реагирование», и уже сложившиеся симптомы «эмоционально-нравственная 

дезориентация», «расширение сферы экономии эмоций» и «редукция 

профессиональных обязанностей».  
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Рисунок 3 – Распределение показателей выраженности симптомов в фазе «резистенция» 

эмоционального выгорания 

Полученные данные по показателям выраженности симптомов в фазе 

«истощение» эмоционального выгорания по данным методики диагностики 

уровня эмоционального выгорания (автор: В.В. Бойко) в количестве человек 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Распределение показателей выраженности симптомов в фазе «истощение» 

эмоционального выгорания 
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Как видно из рисунка, для большинства сотрудников характерны 

складывающиеся симптомы «эмоциональный дефицит», «эмоциональная 

отстраненность», «личностная отстраненность (деперсонализация)» и 

«психосоматические и психовегетативные нарушения». 

Также по данным методики диагностики уровня эмоционального выгорания 

(автор: В.В. Бойко) была проведена процедура подсчета среднего значения по 

каждой фазе эмоционального выгорания. 

Полученные результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты диагностики сотрудников организации мужского и 

женского пола по методике диагностики уровня эмоционального выгорания (фазы 

эмоционального выгорания) 

 Фаза «Напряжение» Фаза «Резистенция» Фаза «Истощение» 

Среднее значение 25,22 38,22 30,96 

Согласно нормативным данным методики диагностики уровня 

эмоционального выгорания (автор: В.В. Бойко), показатели 36 и менее баллов 

означают, что данная фаза не сформирована; 37-60 баллов – что фаза находится в 

стадии формирования; 61 и более баллов – что данная фаза уже сформирована. 

Таким образом, исходя из среднего значения по всей выборке испытуемых, мы 

можем сделать вывод о том, что у сотрудников организации мужского и женского 

пола в большей степени сформирована фаза эмоционального выгорания 

«Резистенция». 

Далее, исходя нормативных значений по методике, проведена процедура 

определения сформированности каждой фазы эмоционального выгорания для 

каждого испытуемого. 

Полученные данные по показателям сформированности каждой фазы 

эмоционального выгорания по данным методики диагностики уровня 

эмоционального выгорания (автор: В.В. Бойко) в количестве человек 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Распределение показателей сформированности каждой фазы эмоционального 

выгорания 

Рисунок показывает, что для большинства специалистов характерна не 

сформированная фаза «напряжение», уже сформированная фаза «резистенция» и 

находящаяся в стадии формирования фаза «истощение». 

Это означает, что большинство сотрудников испытывают симптомы 

эмоционального выгорания и находятся в фазе резистенции. Они стремятся 

вернуть ощущение психологического комфорта и в связи с этим пытаются 

уменьшить давление на них со стороны внешних обстоятельств. Нравственные 

чувства и переживания таких специалистов остаются в стороне от 

профессиональной деятельности. Кроме того, симптомы эмоционального 

выгорания начинают проявляться и за пределами трудовой деятельности – в 

семейных отношениях, в общении друзьями и т. д.  

При этом, вероятно, фаза напряжения уже пройдена большинством 

сотрудников организации мужского и женского пола, а фаза «истощение» только 

начинает формироваться.  

Далее на всей выборке испытуемых проведена процедура диагностики уровня 

психического выгорания по данным методики определения психического 
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выгорания (А.А. Рукавишникова) и подсчета среднего значения и стандартного 

отклонения по каждой шкале методики. 

Полученные результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты диагностики сотрудников организации мужского и 

женского пола по методике «Определение психического выгорания» 

 
Психоэмоциональное 

истощение 
Личностное отдаление 

Профессиональная 

мотивация 

Среднее 

значение 
41,26 20,14 56,15 

Стандартное 

отклонение 
8,53 4,08 10,87 

Таким образом, согласно нормативным данным к методике, в целом для 

сотрудников организации мужского и женского пола характерны средний уровень 

личностной отстраненности и профессиональной мотивации и высокий уровень 

психоэмоционального истощения. 

Далее уровни выраженности показателей по каждой шкале методики 

диагностировались индивидуально для каждого сотрудника. 

Полученные данные по уровням психического выгорания по каждой шкале 

методики в количестве человек по результатам диагностики представлены на 

рисунке 6. 

 

 Рисунок 6 – Распределение показателей уровней психического выгорания 
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Как видно из рисунка, для большинства сотрудников характерны высокие 

значения показателя психоэмоционального истощения и средние значения 

показателей личностной отдаленности и профессиональной мотивации, однако 

также в выборке представлено большое число испытуемых со средними 

значениями показателя психоэмоционального истощения и высокими значениями 

показателя личностной отдаленности. При этом в выборке представлены в 

наименьшем количестве испытуемые с крайне низкими значениями показателей. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа выявлено, что большинство 

сотрудников организации мужского и женского пола испытывает средний и 

высокий уровень стресса. Симптомы эмоционального выгорания у сотрудников 

находятся в фазе резистенции. Они стремятся вернуть ощущение 

психологического комфорта и в связи с этим пытаются уменьшить давление на 

них со стороны внешних обстоятельств. Нравственные чувства и переживания 

таких специалистов остаются в стороне от профессиональной деятельности. 

Кроме того, симптомы эмоционального выгорания начинают проявляться и за 

пределами трудовой деятельности – в семейных отношениях, в общении с 

друзьями и т. д.  

Также для большого числа сотрудников характерны высокие уровни 

показателей психоэмоционального истощения и личностной отдаленности. Это 

означает, что многие сотрудники организации находятся в хроническом 

эмоциональном и физическом утомлении, проявляют равнодушие и холодность 

по отношению к окружающим и возможно, проявляют признаки депрессии и 

раздражительности. Личностное отдаление проявляется в уменьшении количества 

контактов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в 

ситуациях общения, негативизме по отношению к другим людям. 
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3.2 Исследование связи личностных особенностей и уровня 

профессионального стресса сотрудников организации. 

Для диагностики взаимосвязи личностных особенностей и уровня 

профессионального стресса использовались шкала психологического стресса      

psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона, «методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания» (В.В. Бойко); методика «определение психического выгорания»      

(А.А. Рукавишников) и личностный опросник 16 PF Р. Кеттелла (форма С). 

По результатам диагностики сотрудников организации мужского и женского 

пола была исследована корреляционная взаимосвязь личностных особенностей и 

уровня профессионального стресса. 

Для определения взаимосвязи был проведен корреляционный анализ с 

помощью рангового коэффициента корреляции rs Спирмена. 

Полученные результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Взаимосвязи личностных особенностей, уровня 

профессионального стресса и профессионального выгорания 
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C - эмоциональная 

стабильность 
-0,470** -0,323* -0,007 -0,023 -0,015 -0,003 

I - жесткость - эмоц. 

чувствительность 
0,143 0,042 0,154 0,338* 0,064 0,511* 

O - спокойствие-

тревожность 
0,398* 0,168 0,218 0,281 0,053 0,001 

Q3 - самоконтроль -0,113 -0,029 -0,500** 0,152 -0,016 0,017 

Q4 - расслабленность- 

напряженность 
0,055 0,408* 0,002 0,006 0,319* 0,244 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01 
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Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязей между шкалами личностного опросника 16 PF Р. Кеттелла, шкалой 

психологического стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона, шкалами методики 

«определение психического выгорания» (А.А. Рукавишникова) и методики 

диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко). 

Показатели по фактору «Эмоциональная стабильность» отрицательно 

коррелируют с интегральным показателем психологического стресса (r=-0,470; 

p<0,01) и с показателем психоэмоционального истощения (r=-0,323; p<0,05). 

Следовательно, чем менее выражена эмоциональная стабильность у испытуемых, 

тем в большей степени они склонны к проявлениям психологического стресса и 

психоэмоциональному истощению как симптому выгорания. 

Показатели по фактору «Жесткость  эмоциональная чувствительность» 

положительно коррелируют с показателем «Неудовлетворенность собой»            

(r=0,338; p<0,05) и с показателем «Эмоциональная отстраненность»  (r=0,511; 

p<0,05). Следовательно, чем более выражена эмоциональная чувствительность у 

испытуемых, тем в большей степени они склонны к проявлениям 

неудовлетворенности собой и эмоциональной отстраненности как симптомам 

выгорания. 

Показатели по фактору «Спокойствие  тревожность» положительно 

коррелируют с интегральным показателем психологического стресса (r=0,398; 

p<0,05). Следовательно, чем более выражена тревожность у испытуемых, тем в 

большей степени они склонны к проявлениям психологического стресса. 

Показатели по фактору «Самоконтроль» отрицательно коррелируют с 

показателем личностного отдаления (r=-0,500; p<0,01). Следовательно, чем менее 

выражено умение контролировать свои эмоции и поведение у испытуемых, тем в 

большей степени они склонны к личностному отдалению. 

Показатели по фактору «Расслабленность  напряженность» положительно 

коррелируют с показателем «Психоэмоциональное истощение» (r=0,408; p<0,05) 

и с показателем «Тревога и депрессия» (r=0,319; p<0,05). Следовательно, чем 
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более выражены напряженность и беспокойство у испытуемых, тем в большей 

степени они склонны к проявлениям психоэмоционального истощения, а также 

тревоги и депрессии как симптомам выгорания.  

Таким образом, чем ниже эмоциональная стабильность личности, тем выше 

показатель психологического стресса и психоэмоционального истощения, чем 

выше чувствительность, тем выше неудовлетворенность личности собой и 

эмоциональная отстраненность, а с повышением уровня тревожности растет 

уровень психологического стресса. Кроме того, чем ниже самоконтроль личности 

и выше напряженность, тем более выражено личностное отдаление, также с 

ростом напряженности повышается показатель личностной отстраненности. 

Полученные данные можно объяснить связью эмоциональной сферы личности 

с показателями стресса и эмоционального и психического выгорания. Вероятно, 

эмоциональная чувствительность, тревожность, низкий самоконтроль 

эмоциональной сферы, раздражительность, беспокойство, недовольство собой, 

низкая толерантность по отношению к фрустрации и эмоциональная 

неустойчивость повышают вероятность развития различных симптомов 

выгорания и повышают склонность личности к стрессу. 

 

3.3 Исследование гендерных различий в личностных особенностях и 

особенностях проявления профессионального стресса у сотрудников 

организации 

Одной из задач исследования было изучение гендерных различий в 

личностных особенностях и особенностях проявления профессионального стресса 

у сотрудников организации. 

Для изучения различий был произведен анализ различий между сотрудниками 

организации мужского и женского пола по данным методик. Для исследования 

различий была проведена процедура разделения испытуемых на две группы: 

сотрудники мужского пола (35 человек) и сотрудники женского пола (25 человек). 
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В группах сотрудников организации мужского и женского пола исследованы 

различия в личностных особенностях по данным 16-факторного личностного 

опросника Р. Кеттелла. 

В процессе обработки результатов по методике Кеттелла нами были 

рассмотрены данные всех шкал. В таблице 6 отображены показатели, по которым 

выявлены отличия в личностных характеристиках сотрудников организации в 

зависимости от пола, и которые, на наш взгляд, оказывают влияние на развитие 

симптомов стресса в профессиональной деятельности.  

Таблица 6 – Личностный портрет сотрудников организации мужского и 

женского пола (среднегрупповые значения)  

Факторы Мужчины Женщины 

A – общительность 4,9 5,7 

B – конкретность – абстрактность мышления 7,1 7,0 

C – эмоциональная стабильность 7,4 6,4 

E – доминантность 8,2 7,3 

F – сдержанность – экспрессивность 5,3 5,0 

G – нормативность поведения 6,3 6,2 

H – робость – смелость 6,5 5,7 

I – жесткость – эмоц. чувствительность 5,7 5,7 

L – доверчивость – подозрительность 5,4 5,9 

M – практичность – мечтательность 4,8 5,4 

N – прямолинейность – дипломатичность 7,5 7,3 

O – спокойствие – тревожность 4,9 6,6 

Q1 – консерватизм – радикализм 6,8 6,6 

Q2 – конформизм – нонкомформизм 6,9 6,7 

Q3 – самоконтроль 6,3 6,3 

Q4 – расслабленность – напряженность 5,6 5,7 

Как видно из таблицы, значения фактора А в группе мужчин ниже, чем у 

женщин, следовательно, женщины более общительны, чем мужчины. Значения 
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фактора С в группе мужчин выше, чем у женщин, следовательно, мужчины более 

эмоционально уравновешены, чем женщины. Значения фактора Е в группе 

мужчин выше, чем у женщин, следовательно, мужчины в сравнении с женщинами 

более доминантны. Значения фактора Н в группе мужчин ниже, чем у женщин, 

следовательно, женщины более социально активные и смелые, чем мужчины. 

Значения фактора М в группе мужчин выше, чем у женщин, следовательно, 

мужчины более практичны, чем женщины. Значения фактора О в группе мужчин 

выше, чем у женщин, следовательно, мужчины более спокойны, а женщины более 

тревожны. 

Фактор А «Общительность/замкнутость» – женщины обладают более 

развитыми коммуникативными качествами, что может препятствовать развитию 

симптомов стресса и личностному отдалению в процессе деятельности. Однако 

только 34% женщин и 26% мужчин имеют высокий уровень общительности 

(более 7 баллов), что говорит о среднем уровне развития коммуникативных 

навыков в деятельности. 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность/эмоциональная стабильность». 

Этот фактор характеризует динамическое обобщение и зрелость эмоций в 

противоположность нерегулируемой эмоциональности. Как видно из таблицы, в 

большей степени склонны проявлять эмоциональную стабильность мужчины. 

Можно характеризовать их как людей эмоционально зрелых, устойчивых, 

невозмутимых, обладающих высокой способностью к соблюдению общественных 

моральных норм. Среди женщин фактор С выражен менее, чем у мужчин, что 

указывает на наличие у них повышенной эмоциональности, низкой толерантности 

по отношению к фрустрации, раздражительности, утомляемости. Эмоционально-

устойчивы (оценки выше 7 баллов) 56% мужчин и 38% женщин.  

Фактор Е: «подчиненность/доминантность». Результаты по данной шкале, 

характеризуют участников исследования как самостоятельных, независимых, 

настойчивых. Данные качества, безусловно, способствуют успешной 

профессиональной деятельности и являются подкреплением адекватной оценки 
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себя, как квалифицированного работника. Если же профессиональная 

деятельность строится исключительно на стремлении превзойти остальных, 

субъективно оценивая себя как непререкаемого лидера, то сотрудник может 

развить в себе иные неконструктивные качества: такие как упрямство, 

своенравие, иногда конфликтность, агрессивность. Доминатность одинаково 

высоко представлена у мужчин и женщин. Стремление к доминированию может 

негативно влиять на эмоциональное состояние сотрудника и способствовать 

развитию синдромов стресса и эмоционального выгорания. Доминантность на 

высоком уровне представлена у 76% мужчин и 64% исследуемых женщин.  

Фактор Н: «робость  смелость». Результаты по данной шкале характеризуют 

достаточно высокую степень социальной активности участников исследования, 

их высокую предприимчивость, смелость, склонность к принятию 

самостоятельных решений. Данный фактор наиболее ярко выражен у мужчин 

(64% исследуемых), что снижает вероятность развития профессионального 

стресса и формирования синдрома выгорания. На высоком уровне социальная 

смелость представлена у 50% женщин.  

Фактор М: «практичность/мечтательность». В целом фактор ориентирован на 

измерение особенностей воображения, отражающихся в реальном поведении 

личности, таких, как практичность, приземленность или, наоборот, некоторое 

«витание в облаках», романтическое отношение к жизни. По результатам 

обработки данных этой шкалы выявлено, что основная часть как мужчин, так и 

женщин имеет баллы ниже среднего значения, что является одной из 

специфических особенностей рассматриваемой нами выборки – для испытуемых 

характерны уравновешенность и здравомыслие, высокая скорость решения 

практических задач, прозаичность, ориентация на внешнюю реальность. 

Мечтательность свойственна творческим профессиям, связанным с искусством. 

34% мужчин и 42 % женщин имеют выраженную практичность, является 

следствием их профессиональной деятельности  
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Фактор О: «спокойствие/тревожность». Исходя из таблицы, мы видим, что 

мужчины имеют значительно более низкие показатели по данной шкале. Низкие 

оценки по этому фактору характеризуют тех людей, которые могут справляться со 

своими неудачами, в отличие от тех, кто переживает неудачи как внутренний 

конфликт. Более высокие показатели женщин свидетельствуют об их склонности 

к тревожности в трудных ситуациях. 50% женщин и 24% мужчин имеют высокий 

уровень тревожности.  Личность с высокими оценками по этому фактору 

чувствует свою неустойчивость, напряженность в трудных жизненных ситуациях, 

легко теряет присутствие духа, полна сожалений и сострадания; для нее 

характерна комбинация симптомов ипохондрии и неврастении с преобладанием 

страхов.   

Таким образом, у мужчин ярко выражены такие личностные характеристики, 

как: абстрактность мышления, доминантность, эмоциональная стабильность, 

дипломатичность. 

У женщин на высоком уровне  абстрактность мышления, доминантность, 

дипломатичность,  все остальные характеристики находятся в зоне средних 

значений.  Наибольшие различия у сотрудников организации в зависимости от 

пола были выявлены по таким характеристикам, как эмоциональная стабильность 

и тревожность: женщины более тревожны и менее эмоционально-устойчивые. То 

есть, наибольшие различия в личностном портрете сотрудников в зависимости от 

пола касаются особенностей эмоционально-волевой сферы личности. 

В группах сотрудников организации мужского и женского пола исследованы 

различия по уровню стресса. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение результатов 

прохождения сотрудниками организации мужского и женского пола шкалы 

психологического стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона. 

Полученные результаты представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Различия в уровне стресса у сотрудников организации мужского и 

женского пола 

Название шкалы 

методики 

Сумма рангов Значение U-

критерия Манна-

Уитни Мужчины Женщины 

Уровень стресса 345,50 984,50 315,50* 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05 

 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между интегральными показателями по шкале психологического 

стресса psm-25 у сотрудников организации мужского и женского пола. 

Ранговые суммы по различиям в уровне стресса у женщин больше, чем 

ранговые суммы по различиям в уровне стресса у мужчин (U=315,5; p<0,05). 

Следовательно, различия в уровне стресса у женщин больше, чем различия по 

данному показателю у мужчин. Это означает, что уровень стресса у женщин в 

сравнении с мужчинами значимо выше. 

Принято считать, что женщины склонны к проявлению стресса в гораздо 

большей степени, чем мужчины. Психологи высказывают предположение, что 

такая предрасположенность связана в целом со свойствами женской психики – 

эмоциональности и чувствительности.  

Женщины более активно реагируют на стрессовые условия, на изменение 

ситуации, они более чувствительны к ним. Уровень стресса связан как с 

внешними факторами (обусловливающими определенную социальную угрозу – 

возникающая тревожность является ответом на изменения обстоятельств, которые 

расцениваются человеком как стрессовые), так и с внутренними факторами 

(повышение уровня стресса нередко связано с формированием 

внутриличностного конфликта и проявляется ощущением постоянной опасности, 

чувством неопределенности, озабоченности, напряжения и надвигающейся 

неудачи, тревожного ожидания, неопределенного беспокойства или как 

ощущение неопределенной угрозы, характер и время которой не поддается 

предсказанию. 
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Далее в группах сотрудников организации мужского и женского пола 

исследованы различия по уровню выраженности и особенностям проявления 

синдрома эмоционального выгорания. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение результатов 

прохождения сотрудниками организации мужского и женского пола методики 

диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко). 

Полученные результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Различия в уровнях выраженности и особенностях проявления 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников организации мужского и 

женского пола 

Название шкалы методики 
Сумма рангов Значение U-

критерия Манна-

Уитни Мужчины Женщины 

Неудовлетворенность собой  

Фаза «Напряжение» 
826,50 1003,50 279,50** 

Тревога и депрессия  

Фаза «Напряжение» 
895,00 935,00 312,00* 

Расширение сферы экономии эмоций  

Фаза «Резистенция» 
948,50 881,50 319,50* 

Редукция профессиональных обязанностей  

Фаза «Резистенция» 
940,50 889,50 316,50* 

Эмоциональный дефицит 

Фаза «Истощение» 
1011,00 819,00 268,00** 

Эмоциональная отстраненность  

Фаза «Истощение» 
939,00 891,00 314,00* 

Психосоматические и психовегетативные 

нарушения  

Фаза «Истощение» 

837,50 956,50 312,50* 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между показателями по шкалам методики диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В.В. Бойко) у сотрудников организации мужского и 

женского пола. 

Ранговые суммы по различиям в выраженности симптома 

«Неудовлетворенность собой» у женщин больше, чем ранговые суммы по 

различиям в выраженности симптома «Неудовлетворенность собой» у мужчин 

(U=279,5; p<0,01). Следовательно, различия в выраженности симптома 
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«Неудовлетворенность собой» у женщин больше, чем различия по данному 

показателю у мужчин. 

Суммы рангов по различиям в выраженности симптома «Тревога и депрессия» 

у женщин больше, чем ранговые суммы по различиям в выраженности симптома 

«Тревога и депрессия» у мужчин (U=312,0; p<0,01). Следовательно, различия в 

выраженности симптома «Тревога и депрессия» у женщин больше, чем различия 

по данному показателю у мужчин. 

Ранговые суммы по различиям в выраженности симптома «Расширение сферы 

экономии эмоций» у мужчин больше, чем ранговые суммы по различиям в 

выраженности симптома «Расширение сферы экономии эмоций» у женщин 

(U=319,5; p<0,05). Следовательно, различия в выраженности симптома 

«Расширение сферы экономии эмоций» у мужчин больше, чем различия по 

данному показателю у женщин. 

Ранговые суммы по различиям в выраженности симптома «Редукция 

профессиональных обязанностей» у мужчин больше, чем ранговые суммы по 

различиям в выраженности симптома «Редукция профессиональных 

обязанностей» у женщин (U=316,5; p<0,05). Следовательно, различия в 

выраженности симптома «Редукция профессиональных обязанностей» у мужчин 

больше, чем различия по данному показателю у женщин. 

Суммы рангов по различиям в выраженности симптома «Эмоциональный 

дефицит» у мужчин больше, чем ранговые суммы по различиям в выраженности 

симптома «Эмоциональный дефицит» у женщин (U=268,0; p<0,01). 

Следовательно, различия в выраженности симптома «Эмоциональный дефицит» у 

мужчин больше, чем различия по данному показателю у женщин. 

Ранговые суммы по различиям в выраженности симптома «Эмоциональная 

отстраненность» у мужчин больше, чем ранговые суммы по различиям в 

выраженности симптома «Эмоциональная отстраненность» у женщин (U=314,0; 

p<0,05). Следовательно, различия в выраженности симптома «Эмоциональная 
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отстраненность» у мужчин больше, чем различия по данному показателю у 

женщин. 

Ранговые суммы по различиям в выраженности симптома 

«Психосоматические и психовегетативные нарушения» у женщин больше, чем 

ранговые суммы по различиям в выраженности симптома «Психосоматические и 

психовегетативные нарушения» у мужчин (U=312,5; p<0,05). Следовательно, 

различия в выраженности симптома «Психосоматические и психовегетативные 

нарушения» у женщин больше, чем различия по данному показателю у мужчин. 

Таким образом, в целом у сотрудников организации женского пола в 

сравнении с сотрудниками мужского пола при эмоциональном выгорании более 

выражены такие симптомы как неудовлетворенность собой, тревога и депрессия и 

психосоматические и психовегетативные нарушения. 

В свою очередь, у сотрудников организации мужского пола в сравнении с 

сотрудниками женского пола при эмоциональном выгорании более выражены 

такие симптомы как редукция профессиональных обязанностей, расширение 

сферы экономии эмоций, эмоциональный дефицит и эмоциональная 

отстраненность. 

Полученные данные, предположительно, связаны с тем, что сотрудникам 

женского пола, в соответствии с существующими в обществе гендерными 

стереотипами, приходится чаще доказывать свою профессиональную 

компетентность. Это приводит к большей выраженности таких состояний как 

тревога и депрессия. Также в связи с этим самооценка женщин страдает сильнее, 

и они более склонны к неудовлетворенности собой.  

Принято считать, что женщины склонны к тревожности в гораздо большей 

степени, чем мужчины. Психологи высказывают предположение, что такая 

предрасположенность связана в целом со свойствами женской психики – 

эмоциональности и чувствительности, в результате чего женщины в большей 

степени подвержены психосоматическим и психовегетативным нарушениям.  
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Мужчины в силу меньшей эмоциональности менее подвержены тревожности, 

чем женщины, однако, разумеется, отдельным представителям мужского пола 

свойственно состояние повышенной тревожности, в особенности, когда мужчина 

предпочитает не замечать проблему, закрывает глаза на собственные эмоции (или, 

что еще хуже, расслабляется с помощью алкоголя) – тогда слабая тревога может 

перерасти в состояние выраженной тревожности. 

Полученные данные также, вероятно, связаны с большей направленностью 

мужчин на получение разного рода внешне информации и логическую 

переработку этой информации. Мужчины, как правило, стараются оставаться 

«рациональными и логичными» и стремятся к «когнитивной гармонии», они 

стремятся к «экономии» эмоций и эмоционально отстраняются от происходящего, 

выбирая более рациональные способы решения возникающих трудностей. 

Далее в группах сотрудников организации мужского и женского пола 

исследованы различия по уровню выраженности и особенностям проявления 

синдрома психического выгорания. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение результатов 

прохождения сотрудниками организации мужского и женского пола методики 

«Определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников). 

Полученные результаты представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Различия в уровнях выраженности и особенностях проявления 

психического выгорания у сотрудников организации мужского и женского пола 

Название шкалы методики 
Сумма рангов Значение U-критерия 

Манна-Уитни Мужчины Женщины 

Психоэмоциональное 

истощение 
849,50 980,50 276,50** 

Личностная отстраненность 992,00 838,00 313,00* 

Профессиональная мотивация 975,50 854,50 315,50* 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между показателями по шкалам методики «Определение психического 
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выгорания» (А.А. Рукавишников) у сотрудников организации мужского и 

женского пола. 

Ранговые суммы по различиям в уровне выраженности показателя 

«Психоэмоциональное истощение» у женщин больше, чем ранговые суммы по 

различиям в выраженности показателя «Психоэмоциональное истощение» у 

мужчин (U=276,5; p<0,01). Следовательно, различия в выраженности показателя 

«Психоэмоциональное истощение» у женщин больше, чем различия по данному 

показателю у мужчин. 

Ранговые суммы по различиям в уровне выраженности показателя 

«Личностная отстраненность» у женщин больше, чем ранговые суммы по 

различиям в выраженности показателя «Личностная отстраненность» у мужчин 

(U=313,0; p<0,05). Следовательно, различия в выраженности показателя 

«Личностная отстраненность» у женщин больше, чем различия по данному 

показателю у мужчин. 

Ранговые суммы по различиям в уровне выраженности показателя 

«Профессиональная мотивация» у женщин больше, чем ранговые суммы по 

различиям в выраженности показателя «Профессиональная мотивация» у мужчин 

(U=315,5; p<0,05). Следовательно, различия в выраженности показателя 

«Профессиональная мотивация» у женщин больше, чем различия по данному 

показателю у мужчин. 

Таким образом, в целом у сотрудников организации женского пола в 

сравнении с сотрудниками мужского пола более выражены показатели стресса и 

психоэмоционального истощения, в то время как для мужчин более свойственны 

высокие уровни личной отстраненности и профессиональной мотивации. 

Полученные данные, предположительно, связаны с тем, что женщины более 

активно реагируют на стрессовые условия, на изменение ситуации, они более 

чувствительны к ним. А мужчины, направляя фокус внимания не на внутренние 

переживания, а на ведение активной деятельности в физической и социальной 

сфере, в меньшей степени характеризуются выраженными эмоциональными 
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реакциями на события и подавленным эмоциональным фоном, они в большей 

степени направлены на решение профессиональных проблем, обладая более 

высокой потребностью в социальном успехе и статусе, что связано с внутренней и 

внешней профессиональной мотивацией. 

Кроме того, данные могут быть связаны с большей направленностью женщин 

на сферу межличностных отношений, женщины в целом более эмоциональны и в 

большей степени направлены на общение и получение поддержки и помощи в 

общении с другими людьми, а также на обсуждение актуального состояния с 

близкими, мужчины склонны к эмоциональному отстранению, выбору более 

рациональных способов решения проблем.  

 

3.4 Исследование специфики взаимосвязи личностных особенностей и 

уровня профессионального стресса в зависимости от пола 

Для выявления специфики взаимосвязи личностных особенностей и уровня 

профессионального стресса в зависимости от пола использовались шкала 

психологического стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона, «методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания» (В.В. Бойко); методика 

«определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников) и личностный 

опросник 16 PF Р. Кеттелла (форма С). 

По результатам диагностики сотрудников организации мужского пола была 

исследована корреляционная взаимосвязь личностных особенностей, уровня 

профессионального стресса и профессионального выгорания. 

Для определения взаимосвязи был проведен корреляционный анализ с 

помощью рангового коэффициента корреляции rs Спирмена.  

Полученные результаты представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Взаимосвязи личностных особенностей и уровня 

профессионального стресса у сотрудников мужского пола 
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C - эмоциональная 

стабильность 
-0,349* -0,016 -0,004 -0,019 -0,173 

E  - доминантность 0,169 0,437** 0,008 0,261 0,188 

Q2 - конформизм- 

нонкомформизм 
0,001 0,182 -0,384* -0,023 -0,010 

Q3 - самоконтроль 0,177 0,060 0,184 0,601* 0,488** 

Q4 - расслабленность- 

напряженность 
0,299* 0,210 0,164 0,216 0,376* 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязей между шкалами личностного опросника 16 PF Р. Кеттелла, шкалой 

психологического стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона, шкалами методики 

«определение психического выгорания» (А.А. Рукавишникова) и методики 

диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко). 

Показатели по фактору «Эмоциональная стабильность» отрицательно 

коррелируют с интегральным показателем психологического стресса (r=-0,349; 

p<0,05). Следовательно, чем менее выражена эмоциональная стабильность у 

сотрудников мужского пола, тем в большей степени они склонны к проявлениям 

психологического стресса. 

Показатели по фактору «Доминантность» положительно коррелируют с 

показателем «Психоэмоциональное истощение» (r=0,437; p<0,01). Следовательно, 

чем более выражены доминантность, независимость и самостоятельность у 

сотрудников мужского пола, тем в большей степени они склонны к проявлениям 

психоэмоционального истощения. 



61 

 

Показатели по фактору «Конформизм  нонконформизм» отрицательно 

коррелируют с показателем неудовлетворенности собой (r=-0,384; p<0,05). 

Следовательно, чем более выражен конформизм и ориентация на социальное 

одобрение у сотрудников мужского пола, тем в большей степени они склонны к 

проявлениям неудовлетворенности собой. 

Показатели по фактору «Самоконтроль» положительно коррелируют с 

показателем расширения сферы экономии эмоций (r=0,601; p<0,05) и с 

показателем психосоматических и психовегетативных нарушений (r=0,488; 

p<0,01). Следовательно, чем более выражено умение контролировать свои эмоции 

и поведение у сотрудников мужского пола, тем в большей степени они склонны к 

экономии эмоций и различным психосоматическим нарушениям как симптомам 

выгорания. 

Показатели по фактору «Расслабленность  напряженность» положительно 

коррелируют с интегральным показателем психологического стресса (r=0,299; 

p<0,05) и с показателем психосоматических и психовегетативных нарушений 

(r=0,376; p<0,05). Следовательно, чем более выражены напряженность и 

беспокойство у сотрудников мужского пола, тем в большей степени они склонны 

к проявлениям психологического стресса и различным психосоматическим и 

психовегетативным нарушениям как симптомам выгорания. 

По результатам диагностики сотрудников организации женского пола была 

исследована корреляционная взаимосвязь личностных особенностей и уровня 

профессионального стресса. 

Для определения взаимосвязи был проведен корреляционный анализ с 

помощью рангового коэффициента корреляции rs Спирмена. 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязей между шкалами личностного опросника 16 PF Р. Кеттелла, шкалой 

психологического стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона, шкалами методики 

«определение психического выгорания» (А.А. Рукавишникова) и методики 

диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко). 
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Полученные результаты представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Взаимосвязи личностных особенностей и уровня 

профессионального стресса сотрудников женского пола 
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A – общительность -0,004 -0,045 -0,485** -0,123 -0,274* 

C – эмоциональная 

стабильность 
-0,412* -0,034 -0,006 -0,002 -0,082 

I – жесткость – эмоц. 

чувствительность 
-0,008 0,010 0,029 0,317* 0,056 

O – спокойствие –

тревожность 
0,186 0,276* 0,200 0,163 0,057 

Q4 – расслабленность – 

напряженность 
0,315* 0,009 0,003 0,018 0,154 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01 

Показатели по фактору «Общительность» отрицательно коррелируют с 

интегральным показателем личностного отдаления (r=-0,485; p<0,01) и с 

показателем эмоциональной отстраненности (r=-0,274; p<0,05). Следовательно, 

чем менее выражена общительность и готовность к сотрудничеству у 

сотрудников женского пола, тем в большей степени они склонны к личностному 

отдалению и эмоциональной отстраненности как симптому выгорания. 

Показатели по фактору «Эмоциональная стабильность» отрицательно 

коррелируют с интегральным показателем психологического стресса (r=-0,412; 

p<0,05). Следовательно, чем менее выражена эмоциональная стабильность у 

сотрудников женского пола, тем в большей степени они склонны к проявлениям 

психологического стресса. 

Показатели по фактору «Жесткость – эмоциональная чувствительность» 

положительно коррелируют с показателем тревоги и депрессии (r=0,317; p<0,05). 
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Следовательно, чем более выражена эмоциональная чувствительность у 

сотрудников женского пола, тем в большей степени они склонны к проявлениям 

тревоги и депрессии как симптому выгорания. 

Показатели по фактору «Конформизм  нонконформизм» отрицательно 

коррелируют с показателем неудовлетворенности собой (r=-0,384; p<0,05). 

Следовательно, чем более выражен конформизм и ориентация на социальное 

одобрение у сотрудников мужского пола, тем в большей степени они склонны к 

проявлениям неудовлетворенности собой. 

Показатели по фактору «Спокойствие  тревожность» положительно 

коррелируют с показателем психоэмоционального истощения (r=0,276; p<0,05). 

Следовательно, чем более выражена тревожность у женщин, тем в большей 

степени они склонны к проявлениям психоэмоционального истощения. 

Показатели по фактору «Расслабленность  напряженность» положительно 

коррелируют с интегральным показателем психологического стресса (r=0,315; 

p<0,05). Следовательно, чем более выражены напряженность и беспокойство у 

сотрудников женского пола, тем в большей степени они склонны к проявлениям 

психологического стресса. 

Таким образом, выявлено, что у сотрудников мужского пола по мере роста 

эмоциональной стабильности снижается показатель психологического стресса. 

Чем выше доминантность, тем выше психоэмоциональное истощение, чем выше 

конформизм, тем выше неудовлетворенность собой. Чем выше самоконтроль, тем 

выше склонность к экономии эмоций и психосоматическим нарушениям, а с 

ростом напряженности также повышается склонность к психосоматическим 

нарушениям и к психологическому стрессу в целом. 

В свою очередь, у сотрудников женского пола при снижении показателя 

общительности повышается склонность к личностному отдалению и 

эмоциональной отстраненности, при снижении эмоциональной стабильности и 

повышении напряженности повышается общий показатель психологического 

стресса, а при повышении эмоциональной чувствительности возрастает 
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склонность к тревоге и депрессии. Кроме того, с ростом тревожности повышается 

показатель психоэмоционального истощения.  

Полученные данные можно объяснить более тесной связью эмоциональной 

сферы личности и коммуникативными особенностями со стрессом и выгоранием 

у женщин и более тесной связью показателей стресса и выгорания с 

самоконтролем и ролью в социуме у мужчин. Вероятно, мужчины в большей 

степени склонны к контролю эмоций и поведения, доминантности и 

нонконформизму. Специфические особенности переживания стресса мужчинами 

вызывают различные психосоматические нарушения и неудовлетворенность 

собой. В свою очередь, женщины в больше склонны к общению и поиску 

поддержки, а также они более чувствительны и тревожны, что определяет 

специфику переживания женщинами психологического стресса и выгорания. 
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что большинство сотрудников организации мужского и 

женского пола характеризуются средним уровнем выраженности личностных 

особенностей и высоким уровнем стресса. Они испытывают симптомы 

эмоционального выгорания и находятся в фазе резистенции. Они стремятся 

вернуть ощущение психологического комфорта и в связи с этим пытаются 

уменьшить давление на них со стороны внешних обстоятельств. Нравственные 

чувства и переживания таких специалистов остаются в стороне от 

профессиональной деятельности. Кроме того, симптомы эмоционального 

выгорания начинают проявляться и за пределами трудовой деятельности – в 

семейных отношениях, в общении друзьями и т.д.  Также для большого числа 

сотрудников характерны высокие уровни показателей психоэмоционального 

истощения и личностной отдаленности. Это означает, что многие сотрудники 

организации находятся в хроническом эмоциональном и физическом утомлении, 

проявляют равнодушие и холодность по отношению к окружающим и возможно, 

проявляют признаки депрессии и раздражительности. Личностное отдаление 

проявляется в уменьшении количества контактов с окружающими, повышении 

раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по 

отношению к другим людям. 

2. Выявлено, что чем ниже эмоциональная стабильность личности, тем выше 

показатель психологического стресса и психоэмоционального истощения, чем 

выше чувствительность, тем выше неудовлетворенность личности собой и 

эмоциональная отстраненность, а с повышением уровня тревожности растет 

уровень психологического стресса. Кроме того, чем ниже самоконтроль личности 

и выше напряженность, тем более выражено личностное отдаление, также с 

ростом напряженности повышается показатель личностной отстраненности. 

3. Выявлено, что в целом у сотрудников организации женского пола в 

сравнении с сотрудниками мужского пола выше уровень стресса, а при 

эмоциональном выгорании более выражены такие симптомы как эмоциональное 
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выгорание, неудовлетворенность собой, тревога и депрессия и психосоматические 

и психовегетативные нарушения, а также для женщин характерен более высокий 

уровень психоэмоционального истощения. В свою очередь, у сотрудников 

организации мужского пола в сравнении с сотрудниками женского пола при 

эмоциональном выгорании более выражены такие симптомы как редукция 

профессиональных обязанностей, расширение сферы экономии эмоций, 

эмоциональный дефицит и эмоциональная отстраненность, также для мужчин 

характерны более высокие уровни личностной отстраненности и 

профессиональной мотивации. Также у мужчин ярко выражены такие личностные 

характеристики, как: абстрактность мышления, доминантность, эмоциональная 

стабильность, дипломатичность. У женщин на высоком уровне  абстрактность 

мышления, доминантность, дипломатичность. Наибольшие различия у 

сотрудников организации в зависимости от пола были выявлены по таким 

характеристикам, как эмоциональная стабильность и тревожность: женщины 

более тревожны и менее эмоционально-устойчивые.  

4. Выявлено, что у сотрудников мужского пола по мере роста эмоциональной 

стабильности снижается показатель психологического стресса. Чем выше 

доминантность, тем выше психоэмоциональное истощение, чем выше 

конформизм, тем выше неудовлетворенность собой. Чем выше самоконтроль, тем 

выше склонность к экономии эмоций и психосоматическим нарушениям, а с 

ростом напряженности также повышается склонность к психосоматическим 

нарушениям и к психологическому стрессу в целом. 

В свою очередь, у сотрудников женского пола при снижении показателя 

общительности повышается склонность к личностному отдалению и 

эмоциональной отстраненности, при снижении эмоциональной стабильности и 

повышении напряженности повышается общий показатель психологического 

стресса, а при повышении эмоциональной чувствительности возрастает 

склонность к тревоге и депрессии. Кроме того, с ростом тревожности повышается 

показатель психоэмоционального истощения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы исследованы и разведены понятия 

«профессионального» и «организационного» стресса, изучены стадии общего 

адаптационного синдрома и основные стресс-синдромы как негативные 

последствия взаимодействия личности с профессиональной деятельностью. 

Выделены уровни описания стресс-синдромов и специфические особенности 

стресс-синдромов в зависимости от пола, возраста и должностного статуса. 

Изучены личностные особенности, провоцирующие развитие профессионального 

стресса, исследован гендерный аспект профессионального стресса и взаимосвязи 

личностных особенностей и уровня стресса и выгорания в зависимости от пола. В 

ходе работы проведено исследование, целью которого было изучение связи 

личностных особенностей и уровня профессионального стресса сотрудников 

организации. 

Для реализации поставленной цели проведено эмпирическое исследование, в 

рамках которого изучены личностные особенности и особенности проявления 

стресса и выгорания у сотрудников организации мужского и женского пола, 

выявлены различия в проявлениях стресса и выгорания у сотрудников 

организации и исследована специфика взаимосвязи личностных особенностей и 

уровня профессионального стресса в зависимости от пола и профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи решены. Полученные 

результаты рекомендуется использовать психологам организации, консультантам, 

психотерапевтам и специалистам в сфере профориентации и 

профконсультирования. Основные выводы и результаты работы могут оказаться 

полезными при исследовании теоретических и практических аспектов изучаемой 

проблемы и использоваться при разработке рекомендаций по профилактике 

профессионального стресса для снижения вероятности развития симптомов 

стресса.   
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