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Новая версия опросника профессионального выгорания 
для IT-специалистов
Введение. В современных условиях цифровизации общества растет число специалистов в сфере IT, 
которые также подвержены профессиональному выгоранию. Деятельность специалистов «субъектно-
информационного класса» профессий протекает в условиях высоких когнитивных нагрузок, 
информационных стрессов, а также коммуникаций, опосредованных цифровыми ресурсами. Одной из 
приоритетных задач в данном направлении является разработка валидных методов диагностики стресс-
синдрома профессионального выгорания специалистов IT-сферы. 

Цель исследования – теоретическое изучение синдрома выгорания IT-cспециалистов и коррекция вопросов, 
которые могут быть применены для оценки профессионального выгорания IT специалистов на основе 
четырехфакторной модели данного феномена.

Материалы и методы. Общая выборка исследования составила 685 специалистов IT-сферы. В дополнение 
к вопросам, относящимся к выгоранию, добавлены вопросы относительно профессионального здоровья. На 
основе интервью IT-специалистов о причинах профессионального утомления и выгорания скорректированы 
вопросы, традиционно относящиеся к трем субфакторам профессионального выгорания социономических 
профессий: эмоциональное истощение, деперсонализация (отстраненность личности), редукция 
профессиональных достижений. Сформулированы и включены вопросы о состоянии здоровья специалистов 
«субъект-цифрового взаимодействия», условно названной, как «шкала нездоровья». Методы математической 
статистики: корреляционный анализ, статистические критерии Колмогорова – Смирнова и t-Стьюдента.

Результаты. Новый вариант опросника позволяет оценивать уровень выраженности профессионального 
выгорания IT специалистов с учетом специфики их деятельности и прогнозировать развитие неблагоприятных 
эффектов в виде состояний сниженной работоспособности, трудовой мотивации, профессионального 
неблагополучия работников IT-компаний. 

Внутренняя согласованность методики до 0,67 при р≤0,01. Шкалы опросника обладают приемлемыми 
характеристиками надежности, коэффициенты корреляции в диапазоне 0,51-0,74, что свидетельствует о 
ретестовой надежности методики. Коэффициент Альфа Кронбаха варьирует в диапазоне от 0,69 до 0,75), 

Заключение. Опросник «Профессиональное выгорание IT» отвечает основным психометрическим 
требованиям, представленным в «Российском стандарте тестирования персонала», обладает теоретической 
обоснованностью измеряемого конструкта, и его индикаторов, а также приемлемыми коэффициентами 
надежности и валидности.
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New version of the professional burnout questionnaire 
for IT specialists
Introduction. In modern conditions of digitalized society, the number of IT specialists who are susceptible to 
professional burnout is growing. The activities of specialists of the ‘subject-information’ professions demand 
high cognitive load and cause information stress; communications here are mediated by digital resources. A 
priority task is the development of valid methods for diagnosing the stress syndrome of professional burnout 
among IT specialists.

The research aims to theoretically study the burnout syndrome of IT specialists and to correct questions for 
assessing the professional burnout of IT specialists based on a four-factor model of this phenomenon.

Materials and methods. The total sample of the study consisted of 685 IT specialists. In addition to questions 
related to burnout, questions regarding occupational health were added. Based on interviews with IT specialists 
about the causes of professional fatigue and burnout, questions traditionally related to the three subfactors 
of professional burnout in socionomic professions were adjusted: emotional exhaustion, depersonalization 
(detachment of the individual), reduction of professional achievements. Questions about the health status of 
specialists in ‘subject-digital interaction’, conventionally called the ‘ill-health scale’, are formulated and included. 
Methods of mathematical statistics were as follows: correlation analysis and statistical tests by Kolmogorov-
Smirnov and Student’s t-test.

Results. The new version of the questionnaire allows assessing the level of severity of professional burnout 
among IT specialists (taking into account the specifics of their activities) and predicting adverse effects such as 
reduced performance, work motivation, and professional ill-being of employees of IT companies.

The internal consistency of the method is up to 0.67 at p≤0.01. The questionnaire scales have acceptable 
reliability characteristics; correlation coefficients are 0.51-0.74, which indicates the test-retest reliability of the 
methodology. Cronbach's Alpha coefficient ranges from 0.69 to 0.75.

Conclusion. The ‘IT Professional Burnout’ questionnaire meets the basic psychometric requirements presented 
in the ‘Russian Personnel Testing Standard’ and has theoretical validity of the measured construct and of its 
indicators, as well as acceptable reliability and validity coefficients.

Keywords: psychodiagnostics, psychometrics, IT specialists, professional burnout, exhaustion, depersonalization, 
devaluation of professional achievements
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ВВЕДЕНИЕ

К атегория выгорания (профессионального выгорания, «burnout») со времен 
публикации C. Maslach с соавт. [1] исследована в нескольких десятках ты-
сяч работ по всему миру, но в эпоху интенсивной цифровизации актуаль-

ность этого феномена обострилась в контексте международной повестки [2; 3] и 
нашла отражение в новых направлениях научных исследований – особенностях 
выгорания в разных видах профессиональной деятельности [4; 5]. Синдром вы-
горания понимается не только психическое состояние, процесс эмоционально-
го, физического, умственного истощения работника, но и как приобретенное 
свойство субъекта вследствие его взаимодействия с требованиями и условиями 
профессиональной деятельности. В этой связи, продуктивным представляется 
использование в русском языке понятия «профессиональное выгорание», под-
черкивающего причины его возникновения и особенности проявления именно в 
профессиональной деятельности. Профессиональное выгорание (в данной статье 
мы используем также понятие «выгорание» для краткости) рассматривается нами 
как многоуровневое образование, включающее эмоциональные, мотивационные, 
ценнocтнo-cмыcлoвые, когнитивные деформации, изменения поведения на рабо-
те, coмaтичеcкие нaрушения и др. показатели [6]. Имеются доказательства о связи 
выгорания со снижением продуктивности и качества работы, с ухудшением здоро-
вья, профессионального благополучия специалистов разных профессий: соционо-
мических [7; 8], IT-специальностей [9; 10]. 

Наряду с этим, сегодня становится очевидным, что для теории и практики 
противодействия выгоранию специалистов разных профессий, требуется учет 
особенностей, проблем, условий, характерных для их конкретной профессио-
нальной деятельности. 

Актуальность исследования выгорания IT-специалистов и его детерминант, по 
нашему мнению, обусловлена двумя факторами: 

•	 во-первых, расширением потребности общества и экономики в здоровых, 
благополучных и продуктивных специалистах, которых мы бы хотели на-
звать специалистами «субъект-цифрового взаимодействия», важностью 
разработки и оказания психологической помощи по профилактике и пре-
одолению негативных последствий данного синдрома;

•	 во-вторых, ориентация на цифровую модернизацию различных профессий 
в современной России востребуют знания о факторах риска для человека 
работы в цифровой среде и с цифровыми инструментами [11; 12]. 

Факты выгорания отмечаются не только среди социономических профессий, 
но также и среди специалистов «цифровых профессий», т.е. тенденция к про-
фессиональной дезадаптации в виде синдрома выгорания имеет глобальный 
характер [13]. Такая тенденция, на наш взгляд, выдвигает ряд вопросов к психо-
логической науке, связанных с профессиональным благополучием, сохранени-
ем интеллектуального потенциала в условиях высокой геополитической, эконо-
мической, социально-психологической напряженности и неопределённости как 
сильнейшего стресс-фактора. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Обращаясь к проблеме выгорания, следует отметить достаточно большое раз-
нообразие методологических подходов: диалектический [14], институациональный 
(средовой) [15], ресурсный [16]. Феномен выгорания не только различно интерпрети-
руется, но и обозначается. Например, понятие «эмоциональное выгорание» подчёр-
кивает нарушение в эмоциональной сфере, возникающее в результате неблагопри-
ятного совладания со стрессами на работе [17]. Некоторые авторы называют данный 
синдром «эмоциональным сгоранием» и рассматривают его в виде функционального 
стереотипа, который позволяет дозировать и экономно расходовать энергетические 
и психологические ресурсы [18]. В данном случае «сгорание» понимается как некие 
действия (поведение), имеющие значение для адаптации индивида в профессиональ-
ной среде. Понятие «синдром эмоционального перегорания» связывается c потерей 
психоэмоциональных возможностей человека по принципу общего адаптационного 
синдрома к стрессу (по Г. Cелье) и рассматривается как психический процесс, имею-
щий стадии напряжения, резиcтенции (сопротивления) и истощение [19].

На первой российской конференции по проблеме выгорания в 2007 г. отече-
ственными учеными был принят единый термин – «cиндрoм выгорания». Ученые 
РФ и Ближнего Зарубежья пришли к единому пониманию выгорания как феномена 
прoфеccиoнaльнo-личнocтнoй деформации, которая возникает вследствие «интокси-
кации» профессиональными коммуникациями и рабочими стрессами разной приро-
ды. Согласно модели К. Маслач принято рассматривать синдром выгорания как со-
вокупность трёх основных симптомокомплексов: психоэмоциональное иcтoщение, 
деперсонализация (дегуманизация отношений) и редукция профессиональных дости-
жений. Использование термина «синдром выгорания» представляется продуктивным 
для прекращения множества новых попыток литературного перевода «burnout» [20]. 
Соглашаясь с исследователем, мы понимаем под синдромом выгорания – сложный 
феномен, проявляющийся в процессе эмоционального, физического и умственного 
истощения, в разных фазах (уровнях) перехода от психических состояний к личност-
ным свойствам работника, как следствие профессиональной дезадаптации работника 
к требованиям, условиям его трудовой деятельности. Профессиональное выгорание 
рассматривается нами, как многоуровневое образование, включающее в себя эмо-
циональные, мотивационные, ценнocтнo-cмыcлoвые, когнитивные деформации, из-
менения поведения на работе, coмaтичеcкие нaрушения и др. [21]. При этом не от-
рицается, что выгорание, приобретенное на работе, может имеет своё продолжение 
в личной и семейной жизни [22]. По представлениям В.Е. Oрлa выгорание – это пере-
ходная стадия от состояний к свойствам субъекта труда. Сущность выгорания состоит 
в нарушении положительного взаимодействия личности и профессии. Таким образом, 
понятие «профессиональное выгорание» правомерно использовать применительно к 
трудовой профессиональной деятельности IT-специалистов. 

С учетом специфики труда «субъект-субъектных» профессий, была создана рос-
сийская версия опросника выгорания на основе трехкомпонентной модели К. Маслач 
для специалистов социономических профессий», апробированы его различные моди-
фикации – для управленцев, специалистов продажи, учителей врачей и других социо-
номических профессий [23].
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В настоящее время ряд современных исследователей отмечает, что данный син-
дром охватывает специалистов не только социономических профессий, но также 
профессий «человек-знак» по классификации Е.А. Климова [24], профессий «субъек-
тно-информационного класса» по терминологии А.В. Карпова [25], профессий «субъ-
ект-цифрового взаимодействия», т.е. встречается среди специалистов большого ряда 
IT профессий. И это – несмотря на то, что деятельность специалистов в области IT за 
редким исключением не связана с напряженными коммуникациями с людьми, реше-
нием этических дилемм, что свойственно для профессий социономического типа. 

В исследовании Weinert et al. отмечается, что выгорание является ключевым фак-
тором текучести кадров среди ИТ-специалистов, вводится понятие истощение от ка-
рьерного опыта. Результаты, основанные на выборке данных 154 IT-специалистов, по-
казывают, что не только эмоциональное истощение, но и обезличивание [26]. К тому 
же, работа в сфере IT востребует совокупность специфических профессионально-зна-
чимых качеств, среди которых наиболее значимы: внимательность к деталям, усидчи-
вость; высокий уровень логического мышления; стрессоустойчивость; креативность; 
алгоритмическое мышление; толерантность к неопределенности.

Также вынужденная цифровизация образования вследствие недавней эпидемии 
COVID-19 в какой какой-то мере приблизила педагогов всех уровней образования к 
IT – специалистам, поскольку их деятельность заключалась в разработке презента-
ций, записи лекций, оформлении заданий, большинство из которых представляло 
собой тесты выбора. Имеется ряд исследований о специфике профессионального 
выгорания школьных и вузовских педагогов [27]. Как показывают авторы, риско-
генная специфика заключается в противоречии между ценностными основаниями 
профессионально-педагогической деятельности (качественная подготовка обучаю-
щихся) и совокупностью факторов, которые блокируют, осложняют такие возможно-
сти: ограничения и сбои цифровых программ, технологические трудности освоения 
управления данными программами (цифровыми средами). Такие исследования, по 
нашему мнению, еще раз подчеркивают значимость выявления общих и специфиче-
ских особенностей профессионального выгорания специалистов IT сферы, что недо-
статочно раскрыто в научной литературе.

При сопоставлении выгорания субъектов разного типа профессий, среди причин 
выгорания специалистов профессий социономического типа ряд исследователей вы-
делят две ключевые группы факторов, лишь частично свойственные для IT-сферы:

Первую группу составляют факторы, связанные непосредственно с социальными и 
коммуникативными взаимодействиями (феномен эмоционального заражения). Пре-
дикторами (факторами риска) здесь выступают личностные черты, недостаточное вла-
дение психологическими защитами, недостаточная психологическая культура профес-
сиональных взаимодействий. Например, это отмечается в деятельности специалистов 
по социальной работе, психологов СПИД-центров и других организаций, сопряженных 
с высоким стрессом, вызванным напряженными социальными и коммуникативными 
взаимодействиями.

Вторую группу факторов составляют организационно-средовые условия работы, 
такие как ресурсы психологической поддержки, специализированные тренинги, а так-
же, общие ресурсы социальной среды, включая воспринимаемый уровень социаль-
ной поддержки [28].

Изучение особенностей выгорания специалистов IT-сферы затрудняется из-за от-
сутствия психодиагностических инструментов для его оценки с учетом цифровой спец-
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ифики их деятельности и среды. Необходимость создания валидного инструментария, 
позволяющего определить особенности и выраженность различных субфакторов вы-
горания для данных специалистов, определяет актуальность и значимость разрабо-
танных нами конструктов в синдроме выгорания для IT-специалистов.

Исходя из изложенного, нами были поставлена цель и взаимосвязанные задачи.
Целью настоящего исследования являлся теоретический обзор современных пу-

бликаций по проблеме синдрома выгорания специалистов IT-сферы для определения 
особенностей и факторов риска его развития. На основе полученных данных предпо-
лагалось коррекция вопросов, которые могут быть применены для оценки професси-
онального выгорания IT специалистов. 

Задачи: 
1. На основе обобщения результатов интервью сформулировать вопросы, относя-

щиеся к переживаниям выгорания в соответствие с четырех факторной моде-
лью выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция про-
фессиональных достижений, ухудшение здоровья – «нездоровье».

2. Провести эмпирическое исследование IT специалистов с помощью нового ва-
рианта опросника «Профессиональное выгорание IT».

3. Определить нормативные уровни выраженности субфакторов профессиональ-
ного выгорания для IT-специалистов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Общая выборка исследования составила 685 специалистов, в том числе:  
IT-сфера (системные аналитики, web-программисты, инженеры-разработчики со-

фта, инженеры-программисты, 585 специалистов в возрасте от 29 до 37 лет).
Группа социономических профессий (100 человек в возрасте от 25 до 35 лет: 15 на-

учно-педагогических работников, 20 продавцов-консультантов, 35-тренеров колледжа 
олимпийского резерва, 18 врачей и 27 педагогических работников). 

Разработка методики состояла из трех этапов. 
Первый этап ставил целью первичный сбор сведений респондентов IT о стрессовых 

факторах профессиональной деятельности, которые далее были бы дополнительны-
ми по отношению к шкале профессионального выгорания. 

Второй этап – обобщение и классификации формулировок на основе парадигмати-
ческих (смысловых) отношений в речи. Например, фразы утомление и усталость были 
объединены в одну группу.

Третий этап – формулировка диагностически значимых вопросов и проведение ис-
следования с их применением.

Методы: в качестве методов математической статистики применялись: первич-
ные описательные статистики, факторный анализ, критерий сравнения; для выявле-
ния взаимосвязи между переменными был использован коэффициент корреляции 
r-Пирсона. Перед проведением сравнительного анализа для каждой переменной был 
рассчитан статистический критерий нормальности Колмогорова – Смирнова. Уровень 
значимости p по всем переменным выше 0,05. Это позволило сделать вывод о нор-
мальном распределении, и определить в качестве метода параметрический критерий 
t-Стьюдента для независимых выборок. Обработка результатов проводилась при по-
мощи программного пакета «SPSS 23.0».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По итогам профессиографического анализа (теоретическая часть исследования, 
первый и второй этапы эмпирической части) был скорректирован диагностический 
пакет методик, в том числе разработан вариант опросника «Профессиональное выго-
рание IT-специалистов» (далее «ПВ-IT». В него вошли вопросы-утверждения, характе-
ризующие три субфактора выгорания в соответствие с трехкомпонентной моделью К. 
Маслач [1] – эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция достижений, а 
также вопросы относительно психического утомления, баланса времени, уделяемого 
на работу, личную, семейную жизнь, вопросы о здоровье. 

Структура: методика содержит 4 шкалы, показатели которых объединяются в ин-
тегральный показатель «профессиональное выгорание IT-специалистов».

1. Шкала «Эмоциональное истощение» (9 пунктов). Примеры пунктов: 
– В последнее время я чувствую апатию, пресыщение своей профессиональной 

трудовой деятельностью.
– В последнее время я чувствую равнодушие и потерю интереса ко всему, что ра-

довало раньше. 
2. Шкала «Редукция достижений» (8 пунктов). Примеры пунктов:
– Ощущаю, что результаты моей работы не стоят тех затрат и усилий, которые я 

вкладываю в нее. 
– В последнее время возникает ощущение бессмысленности результатов моей тру-

довой деятельности
3. Шкала «Деперсонализация» (5 пунктов). Примеры пунктов:
– В последнее время я стараюсь дистанцироваться от коллег, общаюсь без лишних 

эмоций и открытости
– Люди, с которыми мне приходится работать (партнеры, заказчики, коллеги) боль-

ше утомляют или раздражают меня, чем радуют
4. Шкала «Профессиональное нездоровье» (7 пунктов). Примеры пунктов:
– В последнее время моя работа стала очень утомлять меня
– В последнее время я стал использовать лекарственные препараты для улучше-

ния своего сна и самочувствия
В содержательном плане, модель профессионального выгорания IT-специалистов 

предполагает: 
I. Эмоциональное насыщение-истощение. Это переживание дискомфорта, негатив-

ных эмоций от профессиональной деятельности, высокая вовлеченность в неё (зави-
симость), которая наряду с удовлетворением часто приносит ощущение исчерпанности 
сил, энергии, внутренних ресурсов, необходимых для эффективной деятельности.

II. Деперсонализацию (вовлеченность-отчужденность в профессиональных контак-
тах). При вовлеченности, субъект выстраивает гармоничные деловые отношения, он 
свободен в выражении себя и своих идей. В случае отчужденности – демонстрирует 
эмоциональную холодность, равнодушие и безразличие, стремление к дистанцирова-
нию от взаимодействия. Контакты становятся формальными, поверхностными, оценка 
других людей и их деятельности – более критичной, резкой и категоричной.

III. Оценку достижений (принятие себя и своих достижений – обесценивание себя 
и результатов своей трудовой деятельности). В ситуации принятия себя и своих до-
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стижений, субъект проявляет уважение к себе и результатам своего труда, он более 
мотивирован на достижение профессиональных целей и удовлетворен получаемым 
вознаграждением за свой труд. При обесценивании себя и своих достижений имеет 
место снижение трудовой мотивации, появляется ощущение несправедливости полу-
чаемого вознаграждения в соотношении с затратами на достижение профессиональ-
ных целей, чувство профессиональной некомпетентности и в целом деструктивное от-
ношение к себе как профессионалу. 

IV. Профессиональное здоровье. Это удовлетворенность своим физическим тону-
сом, социальным статусом, переживание психологического благополучия, понимание 
смысла и значимости своей деятельности, способствующее более эффективному вы-
полнению трудовых функций. Индикаторами снижения профессионального здоровья 
в неблагоприятную для субъекта сторону будут ощущение физического и психологи-
ческого дискомфорта, внутренняя конфликтность при выполнении трудовых функций. 
Это может сопровождаться появлением жалоб на жизнь «как на сплошную череду 
неотвратимых и беспросветных необходимостей, усугублением переживаний одино-
чества, потерей контроля времени. 

Перечисленные компоненты не являются полностью независимыми. Наоборот, 
как будет показано ниже, они изменяются согласованно. Так, эмоциональное исто-
щение, негативно влияет на профессиональное здоровье, ухудшение которого может 
приводить к обесцениванию себя как профессионала и результатов своего труда, ив 
конечном счете, к снижению вовлеченности (отчужденности) в профессиональной 
деятельности. Таким образом, можно говорить о наличии профессионального выго-
рания у субъекта трудовой деятельности. Переживание эмоционального насыщения, 
положительных эмоций и удовлетворенности от трудовой деятельности, способствует 
большей вовлеченности в профессию, расширению профессиональных контактов и 
конструктивного делового общения, интеграции в профессиональное сообщество, что 
будет являться индикатором отсутствия профессионального выгорания. 

Отмеченная выше положения послужили теоретическим обоснованием разрабо-
танной нами методики «Профессиональное выгорание для IT-специалистов» (ПВ-IT). 
Далее обратимся к описанию его основных психометрических характеристик и воз-
можностей использования. 

Время выполнения: 20-25 минут. Опросник требует минимального времени для 
проведения и обработки, и может применяться в различных ситуациях, как с практи-
ческими, так и с исследовательскими, в том числе научными, целями. 

Информация о разработке и стандартизации. В рамках психометрической про-
верки шкалы была проведена оценка дифференцирующей силы суждений. Респонден-
там предлагалось оценить каждое суждение по семибалльной шкале. После анализа 
первичных статистик и характера распределения ответов, для каждого пункта шкалы 
были рассчитаны индекс «трудности» пункта и коэффициент корреляции с итоговым 
баллом по методике. Гомогенность каждой сформированной шкалы проверена про-
цедурой однофакторного анализа. По окончании этого этапа была составлена оконча-
тельная форма методики, включающая 29 утверждений. Полученные эмпирические 
данные показали, что все пункты, включенные в соответствующие шкалы, имеют свое 
обоснование. Индекс трудности всех пунктов (находится в диапазоне от 0,41 до 0,73), а 
также факторная нагрузка (от 0,43 до 0,67) являются благоприятными. Коэффициенты 
корреляции пунктов с итоговым баллом по всему тесту являются высоко значимыми 
(находятся в диапазоне от 0,45 до 0,67 при р≤0,01), что свидетельствует о внутренней 
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согласованности шкалы, что, также является существенным элементом ее конструк-
тивной валидности. Из приведенных данных следует, что все пункты, включенные в 
отдельные шкалы, имеют свое обоснование. Индекс «трудности» всех пунктов и фак-
торная нагрузка является благоприятным. Ретестовая надежность устанавливалась на 
выборке 70 человек (все обследованные относятся к категории IT-специалистов) путем 
повторного тестирования через 4 недели. Использовался коэффициент корреляции 
Пирсона. Шкалы опросника обладают приемлемыми характеристиками надежности. 
Коэффициенты корреляции находятся в диапазоне 0,51-0,74, что свидетельствует о ре-
тестовой надежности методики «ПВ-IT». Надежность по однородности проверялась 
на выборке 181 человек (все обследованные IT-специалисты со стажем работы от 3 до 
7 лет). В качестве показателей использовались коэффициенты: Альфа Кронбаха (зна-
чение коэффициентов в диапазоне от 0,69 до 0,75), формула Спирмена-Брауна по по-
ловине теста (значение коэффициентов от 0,70 до 0,75) и его полной форме (значе-
ние коэффициента от 0,78 до 0,80). Проверка конструктной валидности оценивалась 
также в ряде корреляционных исследований на выборке 82 человека (специалисты 
IT-сферы). Для ее проверки были взяты методики: «Экспресс-оценка выгорания» [16]; 
«Опросник доминирующего состояния» и методика «Профиль чувств настроения» 
[29]; «Шкала субъективного благополучия» (ШСБ), адаптированный М.В. Соколовой 
вариант опросника G. Perrudet-Badoux [30]; «Субъективная оценка межличностных от-
ношений», «Шкала субъективного переживания одиночества» и опросник «Пережива-
ние психологического кризиса», «Отношение к себе как профессионалу» [31]; «Шкала 
удовлетворенности карьерой», [32]; анкета-опросник «Определение мотивационного 
типа личности» [33]; анкета оценки организационной среды «Как Вы чувствуете себя 
на работе» [34]. В исследованиях использовали оценку критериальной валидности, 
которая определялась нами методом сравнения контрастных групп. В качестве крите-
рия выступило различие между IT-специалистов и представителями социономических 
специальностей. Достоверность различий между этими группами определялась с по-
мощью t-критерия Стьюдента. В группу IT-специалистов вошли системные аналитики, 
web-программисты, инженеры-разработчики софта, инженеры-программисты (были 
отобраны 99 специалистов IT-сферы в возрасте от 29 до 37 лет). Группа лиц соционо-
мических профессий была представлена состояла из 100 человек в возрасте от 25 до 35 
лет (15 научно-педагогических работников, 20 продавцов-консультантов, 35-тренеров 
колледжа олимпийского резерва, 18 врачей и 27 педагогических работников). Расчет 
нормативных показателей проводился на выборке 200 человек все являются специ-
алистами IT-сферы, прошедшие онлайн тестирование по методике «ПВ-IT» по просьбе 
психолога. В качестве стандартной шкалы использовалась шкала стэнов (см. табл. 1).

Таблица 1
Нормативная таблица для шкал опросника «Профессиональное выгорание» (ПВ) 

специалистов IT-сферы (n=200) 

Шкалы
Стэны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Эм ≤ 10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-45 46-50 51-55 ≥ 56
Рд ≥ 48 47-45 44-42 41-39 38-36 35-33 32-30 29-27 26-24 ≤ 23
Д ≤ 5  8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 ≥ 32
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Пнз ≤ 8  9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 ≥ 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Низкий Пониженный Средний Повышенный Высокий 
Уровни выраженности показателей профессионального выгорания

Примечание: Эм – эмоциональное истощение, Рд – редукция достижений, Д – деперсонализа-
ция, Пнз – профессиональное нездоровье.

Стэновые значения по каждой шкале суммируются и образуют итоговый балл – 
«Индекс профессионального выгорания» полученные значения переводятся в шкалу 
вторичных стэнов, показатели которой позволяют выявить его уровень (низкий, пони-
женный, умеренный, повышенный и высокий) (см. табл. 2).

Таблица 2
Нормативная таблица для итогового балла опросника «Профессиональное 

выгорание» (ПВ) специалистов IT-сферы (n=200)

Вторичные стэны 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

≤ 7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 ≥32
Низкий Пониженный Средний Повышенный Высокий 

Уровни выраженности профессионального выгорания

Уровни выраженности профессионального выгорания

Возможности применения разработанного варианта опросника «ПВ- IT»
Приводим примеры использования опросника «Профессиональное выгорание 

для IT-специалистов» (ПВ-IT) в научной-исследовательских целях, а также в рамках ка-
дровой психодиагностики. 

В рамках проведения сравнительного исследования были установлены значимые 
различия с использованием параметрического критерия t-Стьюдента по шкалам ме-
тодики «ПВ-IT» между группой IT-специалистов (обследовано 82 человека в возрасте 
от 29 до 37 лет, работающие системными аналитиками, web-программистами, инже-
нерами-разработчиками софта, инженерами-программистами) и педагогами общеоб-
разовательных школ (обследовано 99 учителей начальных классов в возрасте от 32 до 
40 лет). Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Выраженность показателей по шкалам методики «Профессиональное выгорание» 

(ПВ-IT) между IT-специалистами и педагогами начальной школы

Шкалы «ПВ-IT»
Средние значения 

IT-специалисты Педагоги 
Эмоциональное истощение (Эм) 29,6±5,2 35,5±6,3*
Редукция достижений (Рд) 36,1±4,8 37,3±5,9
Деперсонализация (Д) 14,8±3,6 18,1±4,4*
Профессиональное нездоровье (ПЗ) 27,5±4,7* 22,5±4,6

Примечание: * – различия достоверно выше на уровне р≤0,05
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Далее приведем пример использования методики «Профессиональное выгорание 
для IT-специалистов» (ПВ-IT) полученный при обследовании сотрудников IT-отдела, в 
рамках одного из этапов психометрической проверки методики. 

Рисунок 1 Профиль обследованных, по методике «Профессиональное выгорание для 
IT-специалистов»

Примечание: Эи – эмоциональное истощение, Дп – деперсонализация (отстраненность лично-
сти), Рд – редукция профессиональных достижений, Пз – профессиональное здоровье, ПВ – индекс 
профессионального выгорания.

Субъект «А», инженер-программист, со стажем профессиональной деятельности 
в работы 10 лет (пол мужской, возраст 35 лет). У обследованного выражен синдром 
профессионального выгорания, с выраженным переживанием профессионального не-
благополучия, ощущением физического и психологического дискомфорта находясь на 
рабочем месте, жалобами на плохое самочувствие (показатель по шкале «професси-
ональное здоровье»), утратой психологических ресурсов и внутренних резервов для 
осуществления трудовой деятельности (показатель по шкале «эмоциональное истоще-
ние»). Все это сопровождается ухудшением отношений с коллегами, конфликтностью на 
рабочем месте (показатель по шкале «деперсонализация»). Несмотря на наличие про-
фессионального выгорания, позитивным моментом, который можно использовать как 
ресурс для его преодоления, является позитивное отношение к себе, уважения себя и 
чувство значимости результатов своей профессиональной деятельности. 

Субъект «В», системный администратор, со стажем работы в должности 2 года (пол 
мужской, возраст 26 лет). Имеет место отсутствие профессионального выгорания. Об-
следованный удовлетворён, как своими профессиональными достижениями, которые 
обладают значимостью для него, так и отношениями внутри трудового коллектива, во-
влечен в процесс трудовой профессиональной деятельности, мотивирован на качествен-
ное выполнение трудовых функций (показатели по шкалам «редукция достижений», 
«деперсонализация» и «профессиональное здоровье» находятся на низком уровне). 
Однако, риском является наличие умеренного эмоционального истощения, усиление 
которого может способствовать развитию симптомов профессионального выгорания. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате проведенных, в том числе и сравнительных, исследований [35] 
были установлены значимые различия и взаимосвязи между признаками выгора-
ния, дисбалансом времени для работы, отдыха, личной и семейной жизни, при-
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знаками ухудшения здоровья, напряжённостью деловых коммуникаций и психо-
логической атмосферы в организации. Это служит подтверждением выдвигаемого 
нами предположения о том, что модель профессионального выгорания примени-
тельно к работникам IT-сферы должна включать в себя четыре компонента: 1) эмо-
циональное истощение, 2) деперсонализация, 3) редукция достижений и 4) про-
фессиональное здоровье. 

Назначение методики – определение уровня профессионального выгорания, 
как проявления нарушений профессиональной адаптации и профессионально-лич-
ностного развития субъекта трудовой деятельности, с помощью самооценок обсле-
дуемого. Предмет методики – эмоциональное истощение, редукция достижений 
(обесценивание себя и результатов своей профессиональной активности), деперсо-
нализация (отчужденность в профессии) и профессиональное здоровье, образую-
щие интегральный показатель профессионального выгорания. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы относительно разрабо-
танной методики: 

1. Психодиагностическая методика «Профессиональное выгорание для IT-
специалистов» (ПВ-IT), разработана на основе представления о мультифакторной 
природе данном феномена, компонентами которого являются «эмоциональное ис-
тощение», «обесценивание профессиональных достижений», «деперсонализация-
отчужденность в профессиональных контактах» и «профессиональное здоровье». 
Перечисленные компоненты не являются полностью независимыми и могут изме-
няться согласованно, определяя тем самым наиболее значимые факторы развития 
профессионального выгорания и ресурсы его профилактики и преодоления. 

2. Пилотный вариант методики «Профессиональное выгорание для IT-
специалистов» (ПВ-IT), содержит четыре шкалы (эмоциональное истощение, 
деперсонализация (профессиональная отстраненность в контактах), редукция 
профессиональных достижений и профессиональное здоровье), показатели по 
которым образуют интегральный индекс профессионального выгорания. Методи-
ка «ПВ-IT» отвечает основным психометрическим требованиям, представленным 
в «Российском стандарте тестирования персонала» [36], обладая теоретической 
обоснованностью измеряемого конструкта, и его индикаторов, а также приемле-
мыми коэффициентами надежности и валидности. Это дает возможность профес-
сионального применения опросника «ПВ-IT» как в научно-исследовательских це-
лях, так и в рамках кадровой психодиагностики, необходимость которой является 
актуальной в IT-сфере.

3. Использование результатов тестирования опросником «Профессиональное 
выгорание для IT-специалистов» (ПВ-IT) необходимо, при составлении индивидуаль-
ного плана личностно-профессионального, карьерного развития IT-специалистов. 
Представленная методика «ПВ-IT» позволяет оценивать уровень выраженности про-
фессионального выгорания и прогнозировать развитие неблагоприятных эффектов 
в виде состояний сниженной работоспособности, трудовой мотивации, профессио-
нального неблагополучия работников IT-компаний. 
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