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ПАТТЕРНЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ  
КАК ПРЕДИКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования (N = 97) паттер-
нов преодоления стрессовых ситуаций как предикторов профессионального выгорания у ме-
дицинских сестер. Было выявлено два паттерна: 1) контроль и минимизация ущерба; 
2) бессилие и застревание на собственных переживаниях. Оба паттерна оказались связаны
с профессиональным выгоранием: первый снижает выраженность выгорания, а второй – 
повышает. 

Ключевые слова: выгорание; профессиональное выгорание; копинг; совладание; 
паттерны преодоления; медицинские работники; медсестры. 

 Леонов И. Н., 2022
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STRESS COPING PATTERNS AS PREDICTORS OF PROFESSIONAL 
BURNOUT OF NURSES 

 
I. N. Leonov 

Udmurt State University 
 

The paper presents the results of an empirical research of stress coping patterns as predic-
tors of professional burnout of nurses (N = 97). Two patterns were identified: 1) control and dam-
age minimization; 2) powerlessness and stuck on worries. Both patterns were associated with pro-
fessional burnout: the first reduces the severity of burnout, and the second increases it. 

Keywords: burnout; professional burnout; coping; patterns of coping; nurses. 
 
Введение 
Профессиональное выгорание, согласно К. Маслач, – это длительная от-

ветная реакция на интерперсональные стрессоры в профессиональной среде. 
В многомерной теории выгорания, предложенной К. Маслач, С. Джексоном 
и М. Лейтером, было выделено три основных измерения данной ответной реак-
ции: 1) непреодолимое истощение; 2) профессиональный цинизм и отчужден-
ность от работы; 3) чувство неэффективности и разочарование в профессио-
нальной деятельности [Maslach, 1998]. 

Наиболее явно профессиональное выгорания проявляется в профессиях, 
предполагающих активное интерперсональное взаимодействие. Так, выгорание 
активно изучается в сфере медицинской деятельности, поскольку в ней обна-
руживается как большое количество потенциальных стрессоров, так и послед-
ствия выгорания отражаются не только на субъекте деятельности, но и на здо-
ровье пациентов. При этом, как показывают исследования К. Штеман, появле-
ние симптомов выгорания на ранних этапах профессионализации сопряжено 
с его обнаружением на более поздних этапах карьеры [Stehman et al., 2019]. Для 
профилактики выгорания у медицинских сестер используются методы SMART-
терапии, а также релаксационные техники, показавшие высокую эффектив-
ность [Magtibay et al., 2017]. 

Б. Перлман и Э. Хартман отмечают, что выгорание развивается в ответ 
на стресс в силу дефицитарности ресурсов по его преодолению, из-за чего 
стресс принимает хроническую форму [Perlman, Hartman, 1982]. Неспособность 
справиться со стрессом путем выбора адекватных способов его преодоления 
становится основой для развития профессионального выгорания. Что актуали-
зирует вопрос об индивидуальных способах преодоления стресса в психологи-
ческих исследованиях [Крюкова, 2012; Хазова, 2021]. 

В. Янке и Г. Эрдман на основе транзактной модели совладания 
Р. Лазаруса описали 20 способов преодоления стрессовых ситуаций, каждый из 
которых – относительно постоянный во времени, привычный для личности 
и независимый от типа ситуации способ реагирования на стресс [Janke, 
Erdmann, Ising, 2002]. Для количественной оценки выраженности данных спо-
собов ими был разработан опросник SVF120. Опросник был переведен на рус-
ский язык и адаптирован Н. Е. Водопьяновой [Водопьянова, 2009]. Необходимо 
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отметить, что в ряде зарубежных и отечественных исследований отмечается 
сильная интеркоррелированность шкал SVF120, но факторные решения на ос-
нове шкал опросника отличаются. 

Таким образом, можно предположить, что существуют специфичные 
для разных выборок, устойчивые и внутренне согласованные паттерны преодо-
ления стрессовых ситуаций, состоящие из отдельных способов, ориентирован-
ных как на интрапсихическую активность, так и на совершение действий. 

Цель данного исследования – построить модель прогноза выраженности 
профессионального выгорания на основе паттернов преодоления стрессовых 
ситуаций у медицинских сестер. 

Метод 
Выборку исследования составили 97 медицинских сестер (средний воз-

раст – 46 лет, средний стаж работы – 25 лет), проживающих и работающих на 
территории Удмуртской республики. Исследование было проведено в начале 
2020 г. (до пандемии). 

Для оценки профессионального выгорания применялся опросник «Про-
фессиональное выгорание для медицинских работников» Н. Е. Водопьяновой 
и Е.С. Старченковой (Водопьянова, 2009). Оценка способов преодоления осу-
ществлена с применением опросника «Преодоление трудных жизненных си-
туаций» В. Янке и Г. Эрдманна в адаптации Н.Е. Водопьяновой (Водопьянова, 
2009). 

Анализ данных проведен с применением факторного и регрессионного 
анализов в IBM SPSS Statistics 25.0. 

Результаты и их обсуждение 
1. Паттерны преодоления стрессовых ситуаций. Для выявления пат-

тернов преодоления стрессовых ситуаций использовался эксплораторный фак-
торный анализ. В него были включены все 20 способов преодоления из модели 
SVF120. Критерий сферичности Бартлетта (χ2(190) = 1123,96 при p < 0,001) 
и критерий Кайзера – Мейера – Олкина (КМО = 0,86) свидетельствуют 
о пригодности данных для факторизации. Для принятия решения о количестве 
извлекаемых факторов проведен параллельный анализ. На его основе было 
принято решение о достаточности извлечения двух факторов. Извлечение фак-
торов осуществлено на основе метода максимального правдоподобия 
с вращением варимакс, позволившим получить минимально коррелирующие 
между собой факторы. Итоговое двухфакторное решение объясняет 49 % об-
щей дисперсии анализируемых переменных. 

Первый фактор был назван контроль и минимизация ущерба (F1). Он по-
зволяет объяснить 27 % дисперсии анализируемых переменных. В него вошли 
следующие способы преодоления стрессовых ситуаций: позитивная самомоти-
вация (F1 = 0,81; F2 = 0,09); самоконтроль (F1 = 0,80; F2 = 0,23); самоутверждение 
(F1 = 0,78; F2 = 0,21); психомышечная релаксация (F1 = 0,72; F2 = –0,08); сниже-
ние значения стрессовой ситуации (F1 = 0,71; F2 = 0,28); отвлечение (F1 = 0,70; 
F2 = 0,22); контроль над ситуацией (F1 = 0,68; F2 = 0,27); замещение (F1 = 0,60; 
F2 = 0,06) антиципирующее избегание (F1 = 0,57; F2 = 0,44); самооправдание 
(F1 = 0,55; F2 = 0,31); самоодобрение (F1 = 0,50; F2 = –0,19). Согласованность во-
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шедших в первый фактор способов преодоления стрессовых ситуаций является 
высокой – α = 0,91. 

Для данного паттерна преодоления характерно приписывание себе спо-
собности контролировать как ситуацию, так и свои реакции на нее; стремление 
обеспечить успех в трудной ситуации. Возникшее напряжение снимается при 
помощи мышечной релаксации и снижения значимости стрессового фактора, 
отвлечения от дел, связанных со стрессом, а, в случае невозможности это сде-
лать, – взятием ситуации под свой контроль. Характерен поиск ресурсов в по-
зитивных источниках, попытки компенсировать негативные аспекты стрессо-
вый ситуации активностью, приносящей удовольствие. Присуще антиципиро-
вание и тенденция избегать и/или не допускать подобных ситуаций в будущем. 

Второй фактор был назван бессилие и застревание на собственных пе-
реживаниях (F2). Доля объясненной дисперсии для него составила 22 %. К нему 
были отнесены: жалость к себе (F1 = 0,04; F2 = 0,82); бегство от стрессовой си-
туации (F1 = 0,23; F2 = 0,76); беспомощность (F1 = –0,03; F2 = 0,75); агрессия 
(F1 = –0,08; F2 = 0,72); «заезженная пластинка» (F1 = 0,36; F2 = 0,71); поиск соци-
альной поддержки (F1 = 0,30; F2 = 0,58); самообвинение (F1 = 0,21; F2 = 0,52); со-
циальная замкнутость (F1 = 0,20; F2 = 0,45); прием лекарств (F1 = 0,01; F2 = 0,28). 
Эти способы преодоления также продемонстрировали высокую согласован-
ность – α = 0,86. 

Данный паттерн преодоления проявляется в сочувствии к самому себе; 
попытках уйти от напряженной ситуации без ее решения; возникновении чув-
ства беспомощности и попытках сдаться без приложения усилий; самообвине-
нии. Поиск помощи и поддержки сопровождается раздражительностью и агрес-
сивностью по отношению к окружающим. Характерна невозможность отвлечь-
ся от проблемной ситуации, сопровождающаяся самоизоляцией и уединением 
от других людей. 

2. Общий показатель профессионального выгорания. Для выделения 
общего показателя профессионального выгорания использовался эксплоратор-
ный факторный анализ. При помощи метода максимального правдоподобия 
был извлечен один фактор, объясняющий 59 % дисперсии. В него вошли: эмо-
циональное истощение (0,99); редукция профессиональных достижений (–0,65); 
деперсонализация (0,60). 

Значения паттернов преодоления стрессовых ситуаций и общего показа-
теля выгорания были сохранены как отдельные переменные для дальнейшего 
анализа. 

3. Регрессионная модель прогноза выгорания на основе паттернов 
преодоления. Для построения модели прогноза профессионально выгорания на 
основе паттернов преодоления стрессовых ситуаций использовался регресси-
онный анализ. Итоговая регрессионная модель оказалась статистически значи-
ма – R2 = 0,274; F(2;95) = 17,90 при p < 0,001. Оба включенных в модель пре-
диктора позволяют прогнозировать значение зависимой переменной: паттерн 
контроль и минимизация ущерба – B = –0,29; 95 % CI [–0,47; –0,11]; β = –0,28; 
t = –3,22 при p = 0,002; паттерн бессилие и застревание на собственных пере-
живаниях – B = –0,47; 95 % CI [0,29; 0,66]; β = 0,45; t = 5,16 при p < 0,001. 
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Итак, чем сильнее медицинские сестры склонны к переживанию бесси-
лия и застреванию на проблеме, тем более явно у них выражено профессио-
нальное выгорание. В свою очередь, большие значения паттерна контроль 
и минимизация ущерба соответствуют меньшей выраженности профессиональ-
ного выгорания. При этом именно застревание на проблеме вносит больший 
вклад в прогноз выгорания. Так может формироваться замкнутый круг обрат-
ной связи – чувство бессилия и застревание на переживаниях о проблеме при-
водит к большему истощению и, как следствие, выгоранию, что, в свою оче-
редь, через редукцию достижений и деперсонализацию, усиливает проявление 
данного паттерна в новых стрессовых ситуациях. 

Выводы 
1. Профессиональное выгорание – это профессиональная деструкция, 

развивающаяся в ответ на хронический стресс, с которым не позволяют спра-
виться привычные способы преодоления стрессовых ситуаций. 

2. У медицинских сестер было выявлено два устойчивых и согласован-
ные паттерна преодоления стрессовых ситуаций: а) контроль и минимизация 
ущерба; б) бессилие и застревание на собственных переживаниях. 

3. Данные паттерны оказались связаны с профессиональным выгорани-
ем. При этом контроль и минимизация ущерба снижает выраженность выгора-
ния, а бессилие и застревание на собственных переживаниях приводит к усиле-
нию выраженности выгорания. Второй паттерн вносит больший вклад в про-
гноз выгорания. 
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