
Педагогическое общение, учебно-педагогическая деятельность, являясь объек
том воздействия множества внешних и внутренних факторов, влияния акцентуаций 
черт характера (личности), заключают в себе большое количество сложных противоре
чивых моментов, затруднений, выступающих в качестве психологических барьеров. 
Преодоление этих затруднений требует от участников взаимодействия осознания и 
коррекции вызвавших их причин в процессе самостоятельной работы или в специаль
ных тренингах.
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Воробьёва М.А. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ

Актуальность исследований психического здоровья студентов определяется на
личием стрессогенных факторов в студенческой среде, таких как ситуации экзаменов, 
периоды социальной адаптации, необходимость личностного самоопределения в буду
щей профессиональной среде. Переживаемый стресс и его последствия составляют 
серьёзную угрозу психическому здоровью личности, особенно если это относится к 
молодёжному и студенческому периоду в жизни человека, когда личностные ресурсы 
кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по отношению к собственному здоровью преоб
ладает над заботой о нём.

Студенческий возраст характеризуется многообразием эмоциональных пережи
ваний, что отражается в стиле жизни, исключающем заботу о собственном здоровье, 
поскольку такая ориентация традиционно приписывается старшему поколению и оце
нивается молодым человеком как «непривлекательная и скучная». В основном, все 
проблемы студенческого возраста возникают из-за неумения управлять своими эмо
циями, сдерживать их. Особенность эмоциональной сферы в юношеском возрасте за
ключается в том, что это этап эмоциональной сенситивности, в этот период интенсивно 
реализуются все те эмоциональные возможности, потенции, которые присущи натуре 
человека, определены типом его темперамента. Так же главной особенностью данного 
периода является, по сравнению с подростковым, большая дафференцированность 
эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных состояний, более со
вершенным владением выражения своих чувств и настроений. Эмоциональяна сфера в 
период молодости характеризуется такими особенностями как переживания нового



комплекса эмоций, среди которых — эмоции родительских отношений, а так же харак
теризуется формированием устойчивой положительной эмоциональной связи, установ
ление приносящих взаимное удовлетворение тесных взаимоотношений с другим чело
веком и достижение эмоционально-когнитивного единства представлений о самом се
бе, своем месте в мире. В период острых социально-экономических перемен со всей 
силой проявляется ещб один немаловажный фактор риска по отношению к сохранению 
психического здоровья -  социальная и профессиональная неопределенность будущего 
специалиста в обществе и необходимость поиска рабочего места, соответствующего 
уровню образования и подготовки.

В связи с этим, необходимы исследования выявления факторов, влияющих на 
психическое здоровье студентов. Одним из таких исследований является выявление 
эмоциональных реакций и синдрома эмоционального выгорания у студентов психоло
гов.

В последние годы значительно возрос интерес к вопросам, связанным с эмоцио
нальным выгоранием, со стрессом и механизмами формирования стрессоустойчивости 
человека в различных профессиях. Еще в 70-ые годы некоторые исследователи обрати
ли внимание на довольно часто встречающееся состояние эмоционального истощения у 
лиц, занимающихся в различных сферах коммуникативной деятельности (врачей, пси
хологов, педагогов, работников социальных служб, менеджеров). Как правило, такие 
специалисты на определенном этапе своей профессиональной деятельности неожидан
но начинали терять к ней интерес, формально относиться к своим обязанностям, кон
фликтовать с коллегами по непринципиальным вопросам, злоупотреблять алкоголем. В 
дальнейшем у них обычно развивались соматические заболевания и невротические рас
стройства. Есть исследования, подтверждающие, что эти проблемы возникают уже на 
ранних этапах профессионализации. Поэтому период обучения студентов становится 
моментом принятия необходимых профилактических мер.

Экспериментальное исследование ставило своей целью изучение подверженно
сти студентов факультета психологии первого и четвертого курсов к эмоциональному 
выгоранию и выявлению связи эмоционального выгорания и типа эмоциональной ре
акции на воздействия стимулов окружающей. Исследование было проведено в Ураль
ском Гуманитарном Институте (УрГИ), в нем приняло участие 40 человек из них 18 че
ловек (45%) -  это студенты 1 курса факультета психологии, и 22 человек (55%) -  сту
денты 4 курса, факультета психологии.

В ходе исследования использовались следующие методики:
• Метод Экспресс-оценки выгорания (Каппони В., Новак Т.).
Цель: выявить наличие или отсутствие эмоционального выгорания, помогает 

определить первые симптомы.
• «Опросник на “выгорание”« МВІ (К.Маслач и С.Джексон, адаптация Водо- 

пьяновойН.Е.).
Цель: выявить степень «выгорания» у студентов младших и старших курсов.
• Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействия стиму

лов окружающей среды (В.В.Бойко).
Цель: определить тип эмоциональной реакции на воздействия стимулов окру

жающей среды.
В результате исследования двух групп испытуемых по методике «Опросник на 

«выгорание» МВІ (К.Маслач и С.Джексон, адаптация ВодопьяновойН.Е.) были получе
ны следующие данные представленные в рисунке 1.



Из рисунка 1 видно, что у испытуемых доминирует средний уровень эмоцио
нального истощения (45%), высокий уровень деперсонализации (50%) и низкий уро
вень редукции личных достижений (55%).

По результатам исследованиях трех фаз выгорания, проявляется выраженность 
фазы «деперсонализации», т.е ограничение диапазона и интенсивности включения 
эмоций в процесс профессионального общения. Защитный механизм в форме деперсо
нализации формируется постепенно, в условиях хронической напряженности

В связи с этим можно сделать вывод, о том, что синдром эмоционального выго
рания проявляется уже в период профессионального обучения, т.к данный период ха
рактеризуется приобретением новых знаний, умений и навыков, требующих опреде
ленных эмоциональных, когнитивных и психических затрат, а так же характеризуется 
тем, что студенты находятся в постоянном межличностном общении.

I "эмоционального выгорания” у студентов факультета 
"(■%)

Рисунок 1 -  Показатели сформированности фаз «эмоционального выгорания» у 
испытуемых.

В результате исследования студентов первого и четвертого курса факультета 
психологии по Методу Экспресс-оценки выгорания (Каппони В., Новак Т.) были полу
чены следующие данные, представленные на рисунке 2:



Из рисунка 2 видно, что доминирует низкий уровень эмоционального выгорания 
-  57,50%, менее представлен средний уровень -  42,50% и не представлены высокий и 
очень высокий уровни -  0%.

Это может быть вызвано, тем что данный метод является экспрессным, требую
щий дополнительных методик для получения достоверных фактов, т.к он показывает 
только первичные результаты, а так же есть вероятность проявления социальной жела
тельности. Но можно сделать вывод, что студенты подвержены выгоранию, что было 
подтверждено более надежной методикой на выгорание (К.Маслач и С.Джексон, адап
тация ВодопьяновойН.Е.).

По методике В.В. Бойко «диагностики типа эмоциональной реакции на воздей
ствия стимулов окружающей среды», проведенной на студентах первого и четвертого 
курса факультета психологии были получены следующие данные, представленные на 
рисунках 3 и 4:

Из рисунка 3 видно, что у испытуемых доминирует эйфорический тип реагиро
вания (65%), менее представлена рефрактерная реакция (35%), не представлена дисфо- 
рическая реакция (0%). Это связанно с возрастными особенностями, а именно у психо
логов 1 курса в связи с сенситивным периодом развития эмоциональной сферы, а у 
психологов 4 курса в связи с переживаниями нового комплекса эмоций, среди которых 
— эмоции родительских отношений, а так же с формированием устойчивой положи
тельной эмоциональной связи, установление приносящих взаимное удовлетворение 
тесных взаимоотношений с другим человеком и достижение эмоционально
когнитивного единства представлений о самом себе, своем месте в мире.



Показатели типа реагирования на различны# стимулы окружающей среды у испытуемых (в
%)

Рисунок 4 Показатели типов реагирования на различные стимулы окружающей 
среды у испытуемых

Из рисунка 4 видно, что у испытуемых доминирует Эйфорическая реакция на 
позитивные стимулы (82,5%), амбивалентные стимулы (65%) и негативные (57,5%). 
Менее представлены рефрактерные реакции на негативные (50%), амбивалентные сти
мулы (35%) и на позитивные (30%), так же дисфорические реакции на амбивалентные 
стимулы (5%). Не представлены дисфорические реакции на воздействие негативных 
(0%) и позитивных (0%) стимулов окружающей среды.

По результатам исследования у испытуемых доминирует эйфорический тип реа
гирования на различные стимулы окружающей среды, в том числе, как на положитель
ные, так и на отрицательные, что и может способствовать синдрому эмоционального 
выгорания.

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что у студентов доми
нирует эйфорический тип реагирования на различные стимулы окружающей среды, в 
том числе, как на положительные, так и на отрицательные. Синдром эмоционального 
выгорания проявляется уже в период профессионального обучения, и выражается в до
минирующей фазе деперсонализации, которая формируется в условиях повышенной 
напряженности. В результате исследования гипотеза о том, что подверженность эмо
циональному выгоранию у студентов 1 и 4 курса факультета психологии зависит от 
доминирующего типа эмоциональных реакций подтвердилась: можно сделать вывод, 
что при синдроме эмоционального выгорания у студентов первого и четвертого курса 
факультета психологии увеличивается проявление дисфорических1 и рефрактерных 2

1 Дисфорическая реакция - положительные и отрицательные стимулы сводятся к негативным пе
реживаниям, а эмоциональная система в целом настроена на негативные стимулы

2 Рефрактерная реакция - говорит о том, что эмоциональная система восприятия пасует перед 
разными влияниями: положительными, отрицательными и амбивалентными. В окружающей действи
тельности она выбирает преимущественно амбивалентные стимулы. При этом они «застревают» в лич
ности, остаются в виде переживаний неприятного осадка, размышлений, затаенной грусти, злобы
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реакций и уменьшается проявление эйфорических реакций3 на воздействие стимулов 
окружающей среды.

По результатам исследования студентам первого и четвертого курса факультета 
психологии были выданы рекомендации. Среди которых эффективным средством про
филактики стрессоустойчивости, предотвращения «симптома профессионального вы
горания» является использование способов саморегуляции и восстановления себя. Это 
своего рода техника безопасности для специалистов, имеющих многочисленные и ин
тенсивные контакты с людьми в ходе своей профессиональной деятельности.

В работе по профилактике студентов по психологическому здоровью, нервно- 
психической напряженности первостепенная роль должна отводиться развитию и укре
плению жизнерадостности, вере в людей, неизменной уверенности в успехе дела, за ко
торое взялся. Жизненный успех не дается без труда, иногда без тяжелых потерь. Надо 
быть готовым с наименьшими страданиями пройти через обиды, измены, потери. Для 
этого следует приучить себя не пропускать в сферу эмоций чрезмерные раздражители, 
несущие боль и отрицание многих человеческих ценностей.
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3Эйфорическая реакция - это состояние радостного настроения; человек, находящийся в эйфо
рии доволен абсолютно всем, он спокоен и безмятежен


