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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос синдрома эмоционального вы-

горания работающих студентов вследствие длительного совмещения полно-

ценной трудовой нагрузки и профессионального обучения. По мнению авторов, 

это приводит к формированию, а также снижению работоспособности, что 

имеет негативный характер как в отношении студента, так и в отношении 

социального значения труда и качества обучения. 
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Исследования последних десятилетий показали, что с каждым годом коли-

чество студентов российских вузов, предпочитающих совмещать учебу и рабо-

ту, увеличивается. Нагрузки и стресс негативно влияют на физическую и ум-

ственную работоспособность студентов, приводя к перенапряжению и эмоцио-

нальному выгоранию. Эмоциональное выгорание вызывает ощущение и пере-

живание стагнации и рецессии, которое отрицательно влияет на самочувствие 

студентов, а также снижает эффективность работы и учебы. Важно отметить, 

что в настоящее время синдром эмоционального выгорания лидирует среди 

причин, приводящих к суициду. 
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Психологические исследования условий и протекания трудовой деятельно-

сти рассматривают «работоспособность» (от англ. work capacity) как психофи-

зиологический аспект функциональных состояний субъекта [2]. 

Э. Крепелин связывает «работоспособность» с функциональными возмож-

ностями, которые проявляются в занятиях разного вида [6]. 

Некоторые исследователи рассматривают работоспособность как психофи-

зиологический потенциал, прогностическую категорию, оценивающую трудо-

вые возможности человека во времени [8], в рамках заданного временного ли-

мита, при котором учитывается эффективность данной конкретной деятельно-

сти [3]. 

Потенциальные, актуальные возможности выполнять трудовую деятельно-

сти на определенном уровне эффективности (с низкой вероятностью професси-

ональной ошибки) на определенном временном отрезке [4] составляют не весь 

аспект работоспособности. Важнейший аспект работоспособности есть время, 

необходимое для восстановления затраченных сил, а также объем восстанавли-

ваемого потенциала. 

Поскольку работоспособность характеризует состояние систем организ-

ма [5], то работающим студентам фактически на коротком промежутке времени 

необходимо перестраиваться, сохраняя при этом максимально высокий уровень 

умственного и физического потенциала, который реализуется в разных по 

структуре и составу мотивации деятельностях (трудовой и учебной). Однако, из 

самого содержания понятия «работоспособность» следует, что данный показа-

тель функционального состояния организма, носит лимитированный характер. 

Анализ работоспособности на трех уровнях, физиологическом, психологи-

ческом и поведенческом [7], раскрывает необходимость расчёта функциональ-

ного содержания деятельность, объем, измеряемое количество нагрузки, требо-

вания профессии к функциональным системам, обеспечивающим выполнение 

поставленных профессиональных и учебных задач. Неконтролируемое повы-

шение или усложнение каждого из указанных компонентов потенциально гро-

зит к формированию синдрома эмоционального выгорания [9]. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Синдром эмоционального выгорания относится к феномену личностного 

напряжения. Зачастую развивается у людей, которые из-за их профессиональ-

ной деятельности имеют тесное взаимодействие с другими людьми, а качество 

общения часто зависит от эффективности их деятельности. Вот почему син-

дром эмоционального выгорания часто рассматривается как реакция на стресс в 

межличностном общении. 

Феномен эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 

был хорошо изучен как зарубежными [10, 12–15], так и в отечественной лите-

ратуре [1; 8]. 

Синдром эмоционального выгорания изучается более 50 лет, но различные 

причины его появления, специфика проявлений до сих пор порождают сложно-

сти для его унифицированного понимания и выделения единичного определе-

ния. 

В современной практике синдром эмоционального выгорания изучается 

как состояние физического, умственного и эмоционального истощения, прояв-

ляющегося на фоне отрицательной самооценки, безразличного или негативного 

отношения к профессиональной деятельности, приводящей к утрате эмпатии по 

отношению к клиентам и пациентам, а также появление «ложных» целей дея-

тельности, которые смещают целевую установку субъекта деятельности на со-

циальные, личностные или иные цели, не имеющие отношения к подлинному 

профессионализму. Эмоциональное выгорание есть результат длительного пе-

реживания стрессов, возникающих в межличностных коммуникациях. Иссле-

дование эмоционального выгорания фокусируется на трех компонентах: депер-

сонализация, эмоциональное истощение и редукция персональных достиже-

ний [10; 11]. 

Благодаря тому, что C. Maslach расширила данное определение, добавив к 

нему физический компонент – истощение, выгорание стали рассматривать не 

только в «помогающих» профессиях, но и в профессиональной деятельности в 

целом. 
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Проведенное в 2022 году эмпирическое исследование, в котором приняли 

участие 31 работающий студент, показало, что у большинства работающих сту-

дентов наблюдается снижение работоспособности на фоне эмоционального вы-

горания. Подобная тенденция обуславливается значительной психофизической 

и психоэмоциональной нагрузкой из-за длительного совмещения учебной и 

трудовой деятельности. Нагрузки и стресс негативно влияют на физическую и 

умственную работоспособность студентов, приводя к перенапряжению и эмо-

циональному выгоранию. 
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