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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. В последнее время в 

обществе бурно происходят изменения в образовательной сфере, которые 

несут в себе не только большой развивающий и обучающий потенциал, но и 

направлены на сохранение здоровья всех участников образовательного 

процесса. Если педагог профессионально компетентен, физически и 

психологически здоров, а также устойчив к развитию негативных 

профессионально-обусловленных состояний, то это возможно. На 

сегодняшний день последняя задача остается трудновыполнимой. 

В связи с эмоциональной загруженностью профессиональной 

деятельности педагога, его ответственностью за жизнь и здоровье учащихся, 

увеличивается риск развития синдрома «эмоционального выгорания». 

Эмоциональное выгорание – это динамический процесс, возникающий  

поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса, когда на 

лицо все фазы развития стресса: нервное напряжение, сопротивление и 

истощение.  

Актуальность исследования эмоционального выгорания у 

представителей педагогической деятельности с одной стороны, 

обуславливается ее социальной значимостью и сложностью, а с другой 

стороны массовостью и распространенностью профессионалов данного 

профиля. Многие педагоги вне зависимости от профессионального стажа 

подвержены психологическим факторам, связанных с риском выгорания. К 

основным факторам, обусловливающим выгорание педагогов, относят 

ежедневную психологическую нагрузку, ответственность за учеников, 

несбалансированность интеллектуальных и энергетических затрат и 

неурегулированность моральных и материальных вознаграждений.  

Современная система образования предъявляет высокие требования к 

личности педагога, его знаниям, профессиональным навыкам, способам 

деятельности. Высокая эмоциональная напряженность, постоянные 
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профессиональные стрессы, нестандартность педагогических ситуаций и 

неудовлетворенность трудом приводят к профессиональной деформации 

учителя, а в частности, к проявлению синдрома эмоционального выгорания, 

который мешает осуществлению полноценного учебного процесса.  

В отечественной психологии первые упоминания о феномене, близком 

эмоциональному выгоранию, можно найти в работах Ананьева Б.Г., который 

употреблял термин «эмоциональное сгорание» для обозначения некоторого 

отрицательного явления, возникающего у людей профессий типа «человек-

человек», и связанного с межличностными отношениями. 

Исследования феномена эмоционального выгорания широко 

представлены в трудах зарубежных ученых (Фрейденберг Х. Дж., Маслач К., 

Пайнз А., Джексон С., Аронсон Е. и др.).  

В середине 90-х годов ХХ века эмоциональное выгорание стало 

предметом самостоятельного исследования в отечественной психологии 

(Агапова М.В., Бойко В.В., Большакова Т.В., Зарипова Г.А., Крапивина О.В., 

Орёл В.Е., Рукавишников А.А., Форманюк Т.В.). 

Проблема исследования: каковы особенности личности педагогов с 

разным уровнем эмоционального выгорания? 

Целью работы  является изучение психологических особенностей 

личности педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания. 

Объект исследования: психологические особенности личности 

педагогов. 

Предметом исследования являются психологические особенности 

личности педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания. 

Гипотеза исследования: у педагогов с разным уровнем 

эмоционального выгорания, существуют психологические особенности 

личности, а именно: при высоком уровне эмоционального выгорания у 

педагогов наблюдается низкая самооценка, неблагополучное 

психоэмоциональное состояние, проявляется авторитарный стиль 
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преподавания.. Исходя из вышесказанного, нами были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать проблему исследования особенностей 

личности педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания. 

2. Эмпирически исследовать личностные особенности педагогов с 

разным уровнем эмоционального выгорания. 

3. Разработать психолого-педагогические рекомендации для 

педагогов по профилактике эмоционального выгорания. 

Теоретические основы исследования: психолого-педагогические 

положения о процессе саморегуляции личности (Бояринцев В.П., Бреслав 

Г.М., Вилюнас Л.С., Изард К., Славина Л.С., Шимановский Д.С.); концепции 

педагогической деятельности (Гоноболин Ф.Н., Кузьмина Н.В., Маркова 

А.К., Реан А.А., Сластенин В.А.); положения гуманистической психологии 

(Братченко С.Л., Роджерс К., Ясвин В.А.); научные подходы к исследованию 

образования как системы проектирования и моделирования образовательного 

пространства (Вершловский С.Г., Панов В.И., Рубцов В.В., Слободчиков 

В.И., Щебланова Е.И.). 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы: анализ, сравнение и обобщение 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы: тестирование, анкетный опрос, 

ранжирование, количественные оценки. 

3. Методы качественной и количественной обработки и 

интерпретации данных (качественный анализ, эмпирическое обобщение). 

Для статистической обработки полученных данных нами был использован 

коэффициент корреляции Манна-Уитни, расчет которого производился в 

программе SРSS 22.0. 

Методики: 

1. Методика определения уровня эмоционального выгорания 

К.Маслач, С. Джексон,в  адаптации Н.Е. Водопьяновой. 
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2. Методика «Психологический портрет учителя» (Г.В. 

Резапкиной). 

Практическая значимость нашего исследования заключается в 

разработке рекомендаций по стабилизации и снижению уровня 

эмоционального выгорания педагогов, которые могут использовать в своей 

работе педагоги - психологи. 

Выборка и база исследования. В нашем исследовании приняли 

участие педагоги МАОУ «СОШ № 12 г. Губкин Белгородской области» в 

количестве 50 человек. Педагогический стаж респондентов от 5 до 32 лет. 

Структура и объем работы. Данная выпускная квалификационная 

работа состоит из оглавления, введения, теоретической и эмпирической глав, 

заключения, списка используемых источников, приложений, а также 

прилагаемого раздаточного материала и представлена на 78 страницах. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

1.1. Психологические особенности личности педагога 

 

Педагогическая профессия – особая по своей сущности, значимости и 

противоречивости. Деятельность педагога по общественным функциям, 

требованиям к творческим сторонам личности, по сложности психического 

напряжения близка к деятельности ученого, писателя, артиста [18]. 

Климов Е.А. выделяет следующие четыре стадии, которые проходит 

педагог в своем профессиональном развитии. Первая стадия характеризуется 

возникновением и формированием профессиональных намерений под 

влиянием общего развития, первоначальной ориентировкой и приобщения к 

различным сферам труда в общеобразовательной школе. Вторая стадия – 

собственно профессиональное обучение, т.е. целенаправленная подготовка к 

избранной профессиональной деятельности. Третью стадию автор 

характеризовал следующим образом:  процесс вхождения в профессию, 

характеризующийся активным овладением профессией и нахождением 

своего особого места в системе производственного коллектива. И наконец, 

последняя стадия – полная или частичная реализация личности в 

самостоятельном профессиональном труде [15]. 

Под словом «личность» понимают целостного, зрелого человека, 

достигшего высокого уровня развития, в котором неразрывно сплетены 

биологические (т. е. данные человеку от рождения) и социальные 

(приобретенные им при жизни, в ходе обучения, воспитания и 

самостоятельного развития) качества. Помимо общих требований, 

предъявляемых ко всем занимающимся педагогической деятельностью, для 

педагога существуют особые требования к его личности, общению, умениям 

взаимодействовать с другими людьми [7]. 
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Среди психологических характеристик Маркова А.К. выделяла  

педагогическое мышление, педагогическая рефлексия, педагогическое 

самосознание, педагогическое воображение, педагогическая самооценка, 

педагогическая наблюдательность, педагогичесہкое прогнозہирование, 

тоہлерантностہь, эмпатия и др. Чеہм более разہвиты педагоہгическое мہышление, 

пеہдагогическہая рефлексہия, способہности упраہвлять своиہми мыслями, 

деہйствиями, постуہпками, отноہшениями и др., теہм более проہдуктивной, 

иہнтересной, резуہльтативной яہвляется пеہдагогическہая деятельہность [20]. 

Личность педагога развивается и формируется в системе общественных 

отношений, в зависимости от духовных и материальных условий его жизни и 

деятельности, но, прежде всего, в процессе педагогической деятельности и 

педагогического общения. Каждая из сфер труда предъявляет особые 

требования к его личностным качествам. 

Для того чтобہы сделать учہащегося личہностью сам пеہдагог, по мہнению 

Маклہакова А.Г., доہлжен обладہать независہимостью, грہамотностью, 

иہндивидуальہностью, саہмостоятельہностью и мہногими друہгими качестہвами, 

систеہматически рہазвивающимہи их у себہя [19]. 

По мнению Зہимней И.А., «… псہихологичесہкий портрет лہюбого учитеہля 

включает сہледующие струہктурные коہмпоненты: иہндивидуальہные качестہва 

человекہа, то есть еہго особенностہи, как индہивида - теہмперамент, зہадатки и 

т.ہд.; личностہные качестہва, то естہь его особеہнности, каہк личности -

соہциальной суہщности челоہвека; коммуہникативные (ہинтерактивہные) качестہва; 

статусہно-позициоہнные особеہнности, то естہь особенностہи его полоہжения, 

ролہи, отношенہий в коллеہктиве; деятеہльностные (ہпрофессионہально-

предہметные), вہнешне-повеہденческие поہказатели» [11, с. 34]. 

Каптерев  П.Ф. вہыделял спеہциальные и лہичностные сہвойства пеہдагога. 

К сہпециальным сہвойствам аہвтор отнес объеہктивные спеہциальные сہвойства: 

 :войстваہциальные сہктивные спеہи субъе (ителяہдготовка учہнаучная поہ)

преہподавательсہкое искусстہво, личный пеہдагогическہий талант, тہворчество. К 

лہичностным сہвойствам бہыли отнесеہны беспристрہастность, вہнимательностہь, 
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чуткостہь, добросоہвестность, стоہйкость, выہдержка, спрہаведливостہь, 

подлиннہая любовь к детہям [14]. Зہимняя  И.А. отہмечает, что хہарактеристہику 

педагоہгических сہвойств по Кہаптереву моہжно считатہь одной из перہвых 

попытоہк структурہного предстہавления субъеہктных свойстہв педагога [11]. 

Субъектность, в чہастности субъеہктность пеہдагога, – это иہнтегральное 

кہачество личہности профессہионала, отрہажающее его лہичностные и 

псہихологичесہкие особенہности, проہявляющееся в нہаиболее высоہких и 

значہительных резуہльтатах его деہятельности. По Петроہвскому В.А. 

субъеہктность чеہловека это сہвойство детерہминации его бہытия в мире: «ہБыть 

личностہью... означہает быть субъеہктом деятеہльности, обہщения, 

самосозہнания» [24, с. 12ہ]. Волков Е.ہН. отмечает, что сہпецифика субъеہктности 

пеہдагога состоہит в том, что учہитель относہится не тоہлько к себе кہак к 

субъеہкту собствеہнной деятеہльности, но и к учہащимся как к субъеہктам их 

собстہвенной деятеہльности [9].  

Маркова А.ہК. относилہа это понятہие к областہи психологہии: «Так 

нہазываемый пеہдагогическہий такт, без котороہго воспитатеہль, как бы оہн ни 

изучиہл теорию пеہдагогики, нہикогда не буہдет хорошиہм воспитатеہлем 

практиہком, есть, в суہщности, не боہлее как таہкт психолоہгический…» [37ہ, с. 

152]. 

К личности пеہдагога преہдъявляется рہяд самых серہьезных требоہваний. 

Среہди них можہно выделитہь главные, без уہдовлетвореہния которыہх 

невозможہно стать вہысококвалифہицированныہм учителем, и второстеہпенные, 

соотہветствие которہым не обязہательно длہя педагога, но деہлает его лہичностью, 

сہпособной нہаилучшим обрہазом обучитہь и воспитہать другую лہичность. Кہак 

главные, тہак и второстеہпенные требоہвания относہятся к псиہхологии 

деہятельности и обہщения педаہгога, к его сہпособностяہм, знаниям, уہмениям и 

нہавыкам, поہлезным для обучеہния и воспہитания детеہй. И среди гہлавных, и 

среہди дополнитеہльных психоہлогических сہвойств, необہходимых длہя 

квалифицہированного пеہдагога, естہь устойчивہые, постояہнно присущہие 

учителю и восہпитателю всеہх эпох, вреہмен и нароہдов, и измеہнчивые, 
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обусہловленные особеہнностями дہанного этаہпа социальہно-экономичесہкого 

развитہия, на котороہм находитсہя общество, гہде живет и рہаботает пеہдагог [22]. 

Главным и постоہянным требоہванием, преہдъявляемым к пеہдагогу, 

явہляется любоہвь к детям, к пеہдагогическоہй деятельностہи, наличие 

сہпециальных зہнаний в тоہй области, котороہй он обучает детеہй, широкая 

эруہдиция, педہагогическаہя интуиция, вہысокоразвитہый интеллеہкт, высокиہй 

уровень обہщей культурہы и нравстہвенности, профессہиональное вہладение 

разہнообразнымہи методами обучеہния и воспہитания детеہй. Без любоہго из 

перечہисленных фہакторов усہпешная педہагогическаہя работа неہвозможна [1]. 

Все эти своہйства, не яہвляются вроہжденными. Оہни приобретہаются 

систеہматическим и уہпорным труہдом, огромہной работоہй педагога нہад собой. 

Не сہлучайно учہителей и восہпитателей мہного, а одہаренных и тہалантливых 

среہди них, блестہяще справлہяющихся со сہвоими обязہанностями, еہдиницы. 

Таہких людей в обہласти педаہгогической профессہии, наверное, меہньше, чем во 

мہногих другہих сферах чеہловеческой деہятельности. 

Самосознание чеہловека преہдполагает поہнимание слоہжности и 

мہногообразиہя своего вہнутреннего мہира, отражہающиеся в Я-ہконцепции 

иہндивида. Сہложность и ясہность Я-коہнцепции обесہпечивает боہльшую 

гибкостہь поведениہя (Соколовہа Е.Т., Чесہнокова И.И., Стоہлин В.В.), а зہначит, 

более шہирокие возہможности позہнания мира, срہавнения себہя с ним, и, кہак 

следствہие, изменеہние мира и себہя [29;33;31]. С точہки зрения изучеہния 

субъектہности то, что чеہловек о себе зہнает, являетсہя предпосыہлкой и 

необہходимым усہловием соверہшения измеہн ения в себе и мہире. Волкоہв Е.Н.  

счہитает, что вہажной хараہктеристикоہй самосознہания являетсہя «целостностہь Я-

концепہции, обуслоہвленная каہк согласовہанием когнہитивного, аффеہктивного и 

поہведенческоہго компонеہнтов самосозہнания, так и аہдекватностہью самооцеہнок 

человеہка и оценоہк его другہими людьми» [6, с. 49]. 

Способнос тہь к рефлексہии (по Волہкову Е.Н.) кہак факт осозہнания 

происہходящего с сہамим собой вہходит в струہктуру субъеہктности пеہдагога и 

проہявляется в сہамообладанہии, самокоہнтроле в проہцессе деятеہльности. 
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Субъеہктность псہихического нہачинается с рہазличения чеہловеком в себе 

неہкоторой внутреہнней инстаہнции, которہая распоряہжается всеہм потенциаہлом 

мышленہия, чувств, пہамяти и т.ہд. Способностہь к рефлексہии выступает кہак 

средство сہамопознаниہя [10]. 

Личность учہителя развہивается и форہмируется в сہистеме общестہвенных 

отноہшений, в зہависимости от дуہховных и мہатериальныہх условий еہго жизни и 

деہятельности, но преہжде всего – в проہцессе педаہгогической деہятельности и 

пеہдагогическоہго общения. Кہаждая из сфер труہда учителя преہдъявляет особہые 

требоваہния к его лہичностным кہачествам; усہпешность пеہдагогическоہй 

деятельностہи во многоہм обусловлеہна уровнем рہазвития опреہделенных 

лہичностных кہачеств, взہаимосвязанہных между собоہй, что позہволяет 

струہктурироватہь их опредеہленным  

образом. Тہаким образом, личность пеہдагога разہвивается и форہмируется в 

сہистеме общестہвенных отноہшений, в зہависимости от дуہховных и 

мہатериальныہх условий еہго жизни и деہятельности, но, преہжде всего, в 

проہцессе педаہгогической деہятельности и пеہдагогическоہго общения.  

Таким образоہм, мы пришہли к выводу, что гہармония в струہктуре 

личностہи учителя достہигается не нہа основе рہавномерного и 

проہпорциональہного развитہия всех качестہв, а, прежہде всего, зہа счет 

максہимального рہазвития теہх способностеہй, которые созہдают 

преобہладающую нہаправленностہь его личностہи, придающуہю смысл всеہй 

жизни и деہятельности пеہдагога. Имеہнно педагоہгическая нہаправленностہь как 

устоہйчивая систеہма мотивов оہпределяет поہведение учہителя, его отہношение к 

профессہии, к своеہму труду, но, преہжде всего, к ребеہнку (напраہвленность нہа 

него, прہинятие личہности  
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ребенка). 1.2ہ. Феномен эہмоциональноہго выгоранہия и факторہы,  

влияющہие на его возہникновение и  

 

развитие Учہитель - цеہнтральная фہигура учебہно-воспитатеہльного 

проہцесса, и еہго психолоہгическое бہлагополучие яہвляется одہной из наибоہлее 

актуалہьных проблеہм современہной педагоہгической псہихологии. В этоہй связи 

возہникла необہходимость в изучеہнии феномеہна выгоранہия (сгоранہия) - 

процессہа, оказываہющего негатہивное воздеہйствие на псہихофизичесہкое 

здоровہье и эффектہивность деہятельности сہпециалистоہв, занятых в соہциальной 

сфере. Это зہаболевание бہыло открыто в нہачале 1950-ہх гг., и доہлгое время 

счہиталось, что оہно вызываетсہя неизвестہной формой вہирусной инфеہкции.  

В 1970-х меہдики обратہили вниманہие, что ноہвый «вирус» порہажает в 

осہновном спеہциалистов «ہхэлперских» (сہвязанных с обсہлуживанием 

кہлиентов). Бہыла устаноہвлена прямہая связь меہжду стрессہами на работе, 

обہщением с оہгромным коہличеством лہюдей, профессہиональными 

переہгрузками и ростоہм числа боہльных. Болезہнь назвали «сہиндромом 

хроہнической  

усталости». Терہмин «bиrnоہиt » (выгорہание) вперہвые ввёл в 1974ہ году 

аہмериканскиہй психиатр Х.ہДж. Фрейдеہнбергер. Оہн наблюдал груہппу людей, с 

поہлной отдачеہй и большиہм воодушевہлением работہавших в обہщественных 

орہганизациях. Посہле нескольہких месяцеہв такой доброہвольной деہятельности у 

боہльшинства воہлонтёров нہаблюдались рہаздражителہьность, циہнизм, душеہвное 

истощеہние. Началہьный энтузہиазм Фрейдеہнберг назвہал «эмоциоہнальным 

гореہнием», а состоہяние душевہной усталостہи - по контрہасту - 

«эмоہциональным вہыгоранием». 

Самое известہное опредеہление синдроہма эмоционہального выہгорания 

даہла Кристинہа Маслач : «Эہмоциональное вہыгорание - это сہиндром 

эмоہционального истоہщения, деперсоہнализации и сہнижения личہностных 

достہижений, которہый может возہникать среہди специалہистов, занہимающихся 

рہазными видہами помогаہющих профессہий» [18,с. 67].  
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Это люди, чہья профессہиональная деہятельность тہак или иначе требует 

воہвлечения в неہпрерывный прہямой контаہкт с различہного рода реہципиентами 

- зہдоровыми лہюдьми, пацہиентами, детہьми, заключеہнными и друہгими. 

Деятеہльность этہих профессہионалов весہьма различہна, но всеہх их объедہиняет 

близہкий контакт с лہюдьми, которہый, с эмоцہиональной точہки зрения, чہасто 

очень труہдно поддерہживать проہдолжительное вреہмя. Общение меہжду 

профессہионалом и кہлиентом часто нہасыщено эмоہционально. Это труہдная 

ситуаہция для обеہих сторон. 

В течение посہледних десہятилетий пробہлема сохраہнения психہического 

зہдоровья пеہдагога в обрہазовательноہм учрежденہии стала особеہнно острой. 

Поہвышаются требоہвания со стороہны обществہа к личностہи педагога, еہго роли 

в обрہазовательноہм процессе. Тہакая ситуаہция потенцہиально содерہжит в себе 

уہвеличение нерہвно-психичесہкого напряہжения челоہвека, что прہиводит к 

возہникновению неہвротическиہх расстройстہв, психосоہматических 

зہаболеваний. Профессہиональный труہд педагога отہличает высоہкая 

эмоциоہнальная заہгруженностہь, и, как сہледствие, с уہвеличением стہажа 

предстہавители даہнной профессہии испытывہают «педагоہгический крہизис», 

«истоہщение», «вہыгорание» [10]. 

Исследователи вہыделяют объеہктивные (соہциальные, орہганизационہные) 

и субъеہктивные (лہичностные) фہакторы, обусہловливающие возہникновение и 

рہазвитие сиہндрома эмоہционального  

выгорания. Объеہктивные (соہциальные)  

факторы: - моہдернизация обрہазования, переہход к новыہм 

образоватеہльным станہдартам, ноہвые требовہания к профессہиональной 

коہмпетенции пеہдагога; 

- внедрение иہнновационнہых технолоہгий (наприہмер, почти во всеہх 

школах пеہдагогов обہязывают проہводить интерہактивные уроہки и 

меропрہиятия, писہать учебные пہланы и отчётہы на компьہютере, в то вреہмя как 

зарہплата учитеہля не всегہда позволяет прہиобрести коہмпьютер и оہплатить 

коہмпьютерные курсہы; и т.д.); 
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- социальнہая расслоёہнность как среہди учителеہй, так и среہди ученикоہв; 

жёсткая коہнкуренция, куہльт силы и боہгатства и, кہак следствہие, потеря 

сہмысла выпоہлняемой  

работы; - неہнормированہный рабочиہй день, огроہмное количестہво 

документہации, которуہю необходиہмо правильہно  

заполнить; - псہихологичесہкий климат в коہллективе, нہаличие или 

отсутстہвие поддерہжки и спраہведливого отہношения со стороہны  

администрации. Но, нہаряду с объеہктивными (орہганизационہными, 

социہальными) фہакторами возہникновения сہиндрома эмоہционального 

вہыгорания естہь ещё личностہные факторہы - такие лہичностные, яہвляющиеся, 

кہак выражаютсہя медики, преہдрасположеہнностью к зہаболеванию. Но в то же 

вреہмя эти личہностные фаہкторы лежат в обہласти изучеہния не псиہхиатрии 

(меہдицины), а псہихологии. 

К сожалениہю, пока мноہгие специаہлисты не уہделяют надہлежащее 

внہимание такہим формам нہарушения соہциализации лہичности, кہак 

неадеквہатная самооہценка, уроہвень притязہаний. Одни лہюди испытыہвают 

трудностہи в коммунہикации, друہгие - в саہмопознании и сہаморазвитиہи, у 

третьہих доминируہют деструктہивные качестہва личностہи (агрессиہя, зависть, 

дہиссинхрониہя ) и формہы поведениہя (суицидаہльное, асоہциальное, с 

рہазличными псہихологичесہкими зависہимостями). Тہаких примероہв можно 

прہивести  

множество. Но всё это сہвойственно не боہльной, а норہмальной 

личہности, и преоہдолеть такоہго рода труہдности челоہвеку может поہмочь не 

псہихиатр, а профессہиональный псہихолог [14].  

Форманюк Т.ہВ. описывает «ہвыгорающих» пеہдагогов слеہдующим 

обрہазом: они - сочуہвствующие, гуہманные, мяہгкие, увлеہкающиеся, иہдеалисты, 

орہиентированہные на людеہй, и, одноہвременно, неустоہйчивые, 

интроہвертированہные, одержہимые навязчہивой идеей (фہанатичные), 

 кийہидеалистичесہ» я. Именноہизирующиесہгко солидарہпламенные» и леہ»

энтузиہазм» зачастуہю приводит к рہазрыву межہду ожиданиہями и реалہьностью, 
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к рہазочарованہию, потере сہмысла работہы и к эмоцہиональному истоہщению. 

Чаще всеہго эмоционہальный шок прہи столкновеہнии с реалہьной 

дейстہвительностہью испытывہают молодые сہпециалисты, иہдущие в профессہию 

по призہванию. Такہие «идеалистہы» уже через 2-4 гоہда после нہачала работہы 

испытываہют симптомہы выгораниہя. 

Важным фактороہм является тہакже личностہная вынослہивость - 

сہпособность осуہществлять коہнтроль над жہизненными сہитуациями и гہибко 

реагироہвать на ниہх. 

Важнейшим фہактором моہжно назватہь сниженное чуہвство собстہвенного 

достоہинства. Поэтоہму для такہих людей стрессоہгенными явہляются ситуہации 

социаہльного сраہвнения. Внеہшне это проہявляется кہак неудовлетہворенность 

сہвоим статусоہм, плохо сہкрываемое рہаздражение (ہвплоть до зہависти) в аہдрес 

людей, боہлее социалہьно успешнہых. Их достہижения траہктуются каہк 

случайные, рہавно как и собстہвенная невозہможность срہавниться с нہими. 

Во многом из сہниженного сہамоуважениہя вытекают труہдоголизм, 

вہысокая мотہивация успеہха вплоть до перфеہкционизма, стреہмления все и 

всеہгда сделатہь очень хороہшо, желатеہльно лучше всеہх. Любое сہнижение 

резуہльтатов труہда даже по объеہктивным прہичинам может вہызвать 

неаہдекватную реہакцию: от уہхода в себہя и свои деہпрессивные переہживания до 

поہиска виновہатого и наہправления в еہго адрес резہких агрессہивных  

вспышек. Сہледующая особеہнность - это сہклонность к иہнтроверсии, 

нہаправленностہь интересоہв на свой вہнутренний мہир. Внешне это проہявляется 

кہак эмоционہальная закрہытость, форہмализация коہнтактов. Лہюбая ситуаہция, 

когда естہь необходиہмость выйтہи из роли, нہапример, поучہаствовать в 

сہпортивном прہазднике илہи принять учہастие в треہнинге, вызہывает сильہную 

тревогу вہплоть до аہгрессии [22ہ]. 

Как правило, этہи люди с труہдом перестрہаивают своہи жизненные пہланы, 

повеہденческие стереотہипы, поэтоہму самостоہятельно реہдко могут сہправиться 

с пробہлемой эмоцہионального вہыгорания. И посہледующим этہапом его 
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рہазвития моہжет стать поہявление теہх или иных псہихосоматичесہких 

заболеہваний. 

Один из фаہкторов рисہка – преобہладание жеہнщин в педہагогическоہй 

профессиہи. Необходہимость успетہь всё - и доہма и в шкоہле - сильно дہавит на 

чеہловека. Неустроеہнная личнаہя жизнь таہкже приводہит к стрессоہвому  

состоянию. Треہвожность среہди других хہарактеристہик личностہных 

особенہностей имеет нہаиболее тесہные связи с вہыгоранием. Зہависимость от 

мہнения другہих, эмоциоہнальность, сہклонность к поہдчинению - тہакже опаснہые 

факторы [7]. 

Фактором, иہнициирующиہм образоваہние деформہаций, являہются 

возрастہные изменеہния. Специہалисты в обہласти психоہгеронтологہии отмечают 

сہледующие вہиды и призہнаки психоہлогического стہарения челоہвека: 

- социально-ہпсихологичесہкое старенہие, которое вہыражается в 

осہлаблении иہнтеллектуаہльных процессоہв, перестроہйке мотиваہции, 

изменеہнии эмоциоہнальной сферہы, возникноہвении дезаہдаптивных форہм 

поведениہя, росте потребہности в одобреہнии и др.; 

- нравствеہнно-этичесہкое старенہие, проявлہяющееся в нہавязчивом 

морہализированہии, скептичесہком отношеہнии к молоہдежной субہкультуре, 

протہивопоставлеہнии настояہщего прошлоہму, преувеہличении засہлуг своего 

поہколения и др.; 

- профессиоہнальное стہарение, которое хہарактеризуетсہя 

невосприہимчивостью к ноہвовведенияہм, канонизہацией индиہвидуального 

оہпыта и опытہа своего поہколения, труہдностями осہвоения новہых средств труہда 

и произہводственныہх технологہий, сниженہием темпа вہыполнения 

профессہиональных фуہнкций и др. 

Таким образоہм, мы пришہли к выводу, что соہциальные и 

орہганизационہные аспектہы жизнедеятеہльности в боہльшей мере оہказывают 

вہлияние на рہазвитие сиہндрома эмоہционального вہыгорания, чеہм 

индивидуہально-личностہные факторہы. В благоہприятном соہциально-

псہихологичесہком климате лہичность, сہклонная к эہмоциональноہму выгоранہию, 
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чувствует себہя уютнее и уہвереннее, леہгче «раскрہывается», оہхотнее 

приہнимает помоہщь со  

 

стороны. 1.3ہ. Особенности сہиндрома эмоہционального вہыгорания у  

 

педагогов Дہля того, чтобہы перейти к эہмпирическоہй части наہшего 

исслеہдования, необہходимо проہанализировہать деятелہьность педہагога с точہки 

зрения нہаличия фактороہв, провоцируہющих эмоциоہнальное  

выгорание. Рہассмотрим сہначала группу оргہанизационнہых факторов, 

куہда включаютсہя условия мہатериальноہй среды, соہдержание рہаботы и 

соہциально-псہихологичесہкие условиہя  

1. деятельности. Усہловия работы. Осہновной упор в изучеہнии этих 

фہакторов быہл сделан нہа временные пہараметры деہятельности и объеہма 

работы. Прہактически все иссہледования дہают сходнуہю картину, 

сہвидетельстہвующую о тоہм, что повہышенные наہгрузки в деہятельности, 

сہверхурочнаہя работа, вہысокая проہдолжительностہь рабочего дہня 

стимулируہют развитие  

выгорания. Профессہия педагогہа подпадает поہд эти параہметры: так, сہам 

по себе фہакт, что среہдняя величہина рабочеہй недели учہителя, равہна по 

подсчетہам Л.Ф. Коہлесникова (1985ہг.), 52 чہасам, намноہго выше тоہй (40 часоہв), 

котораہя установлеہна по страہне; очень нہизкая оплатہа труда, не 

обесہпечивающая норہмального суہществованиہя (практичесہки все иссہледования 

поہдтверждают, что неہдостаточное возہнаграждение, деہнежное или морہальное, 

илہи его отсутстہвие способстہвуют возниہкновению вہыгорания), кہак следствہие 

сверхурочہная работа, а зہначит повыہшенные нагрузہки, что нереہдко приводہит 

к фрустрہации, тревоہжности, эмоہциональному оہпустошению кہак предпосہылке 

различہных психичесہких заболеہваний [23]. 

2. Содержаہние труда. Данہная группа фہакторов вкہлючает в себہя 

количестہвенные и кہачественные асہпекты работہы с клиентہами (учащиہмися): 

их коہличество, чہастоту обсہлуживания, стеہпень глубиہны контактہа. Так в 
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профессہии педагогہа, большое коہличество учہащихся в кہлассе, может прہивести 

к неہдостатку эہлементарноہго контролہя, что будет яہвляться глہавным фактороہм, 

способстہвующим выгорہанию. Так же не сеہкрет, что пеہдагогам, в нہастоящее 

вреہмя, все чаہще приходитсہя иметь деہло с детьмہи из социаہльно-

неблаہгополучных сеہмей, остротہа проблем этہих детей обہычно способстہвует 

возниہкновению вہыгорания. Нہаиболее выہпукло показہано влияние этہих 

фактороہв в тех виہдах профессہиональной деہятельности, гہде острота пробہлем 

клиентоہв сочетаетсہя с минимизہацией успеہха в эффектہивности их реہшения, в 

пеہдагогике это моہгут быть кہлассы корреہкции, где прہи максималہьном 

вложеہнии усилий со стороہны педагогہа, результہат может оہказаться не сہамым 

высокہим. При этоہм отмечаетсہя, что любہая критичесہкая ситуацہия с учениہком, 

незавہисимо от ее сہпецифики яہвляется тяہжким бремеہнем для пеہдагога, 

отрہицательно возہдействуя нہа него и прہиводя, в коہнечном итоہге, к выгорہанию. 

3. Социальہно-психолоہгические факторы. Аہнализ взаиہмодействия 

меہжду социалہьно-психолоہгическими отہношениями рہаботников к объеہкту их 

труہда можно проہвести в двуہх направлеہниях: позиہции работнہиков по 

отہношению к сہвоим реципہиентам и особеہнностей поہведения саہмих 

реципиеہнтов (ученہиков). Сущестہвует взаимосہвязь между дہанной 

хараہктеристикоہй и выгораہнием. Даннہая зависимостہь может бытہь 

обусловлеہна специфиہкой самой деہятельности. Тہак учителя, 

хہарактеризуہющиеся налہичием опекہающей идеоہлогии во взہаимоотношеہниях с 

учеہниками, а тہак же не исہпользующие реہпрессивную и сہитуационнуہю 

тактики, деہмонстрируют вہысокий уроہвень выгорہания. С друہгой сторонہы, 

атмосферہа в коллектہиве учащихсہя и их отноہшение к учہителю и учебہному 

процессу моہгут провоцہировать возہникновение вہыгорания у пеہдагогов. В 

чہастности, отہмечается, что аہпатия ученہиков и небہлагоприятнہая атмосферہа в 

классе, нہапример, аہктивное соہпротивление учہителю в виہде негативہного 

поведеہния ученикоہв вызывают у учہителей выгорہание [3].  

Таким образоہм, на осноہвании вышесہказанного, мہы видим, что 

профессہия учителя моہжет быть отہнесена к «рہазряду стрессоہгенных, 
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требуہющих от неہго самооблہадания и сہаморегуляцہии» [8]. Проہявления стрессہа 

в работе учہителя разнообрہазны и обшہирны. Так, в перہвую очередہь 

выделяютсہя фрустрироہванность, треہвожность, изہможденностہь, депрессہия, 

эмоциоہнальная риہгидность и эہмоциональное оہпустошение - это цеہна 

ответстہвенности, которуہю платит  

учитель. Мہаркова А.К. гоہворит о тоہм, что для рہаботы учитеہля 

характерны: иہнформационہный стресс, возہникающий в сہитуациях 

иہнформационہных перегрузоہк, когда чеہловек не сہправляется с зہадачей, не 

усہпевает приہнимать верہные решениہя в требуеہмом темпе прہи высокой 

стеہпени ответстہвенности зہа их послеہдствия; и эмоциональный стресс, коہгда 

под влہиянием опасہности, обиہд возникают эہмоциональнہые сдвиги, изہменения 

в мотہивации, харہактере деятеہльности, нہарушения дہвигательноہго и речевоہго 

поведенہия [6]. 

По данным соہциально-деہмографичесہких исследоہваний труд пеہдагога 

относہится к чисہлу наиболее нہапряженных в эہмоциональноہм плане виہдов 

труда: по стеہпени напряہженности нہагрузка учہителя в среہднем больше, чеہм у 

менеджероہв и банкироہв, генералہьных директороہв и президеہнтов ассоцہиаций, 

т.е. теہх, кто непосреہдственно рہаботает с  

людьми. Боہйко В.В. прہиводит слеہдующие данہные: из 7300 пеہдагогов 

обہщеобразоватеہльных школ, рہиск и повыہшенный рисہк патологиہи сердечно-

сосуہдистой систеہмы отмечен в 29,4ہ% случаеہв, заболевہания сосудоہв 

головного мозہга у 37,2% пеہдагогов, 57,8% обсہледованных иہмеют нарушеہния 

деятелہьности желуہдочно-кишечہного трактہа. Вся выяہвляемая соہматическая 

пہатология соہпровождаетсہя клиникой неہврозоподобہных нарушеہний. 

Собстہвенно невротہические расстроہйства выявہились в 60-70% сہлучаев [7]. 

Уہказанная стороہна здоровьہя учительстہва обусловہлена многиہми 

социальہными, эконоہмическими, жہилищно-бытоہвыми факторہами. Немалہая 

роль здесہь, конечно, и псہихического нہапряжения, соہпровождающеہго 

профессہиональные буہдни педагоہга. Не мудреہно, что, в цеہлях экономہии своих 

эہнергоресурсоہв, многие пеہдагоги прибеہгают к разہличным мехہанизмам 
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псہихологичесہкой защиты и, по крہайней мере, обречеہны на эмоцہиональное 

вہыгорание. 

Но есть еще и оборотہная сторонہа приведенہной удручаہющей 

статистہики. Возниہкают вопросہы: кто же учہит детей? Моہжет ли челоہвек, 

обремеہненный такہими страдаہниями, успеہшно влиять нہа подрастаہющее  

поколение? Рہассмотрим теہперь индивидуальные факторы, в эту груہппу 

включеہны социальہно-демографہические и лہичностные особеہнности. Ореہл В.Е. 

отмечہает, что из всеہх социально- деہмографичесہких характерہистик наибоہлее 

тесную сہвязь с выгорہанием имеет возрہаст и стаж [2ہ]. Причинہы спада 

профессہиональной деہятельности учہителя старہшего возрастہа, так назہываемый 

«пеہдагогическہий криз», вہыделяет Льہвова Ю.Л. По ее мہнению, это: 

- во-первыہх, стремлеہние педагоہга использоہвать новые достہижения 

науہки и невозہможность иہх реализовہать в сжатہые сроки обучеہния; отсутстہвия 

отдачи учہащихся; несоотہветствие оہжидаемого резуہльтата и  

фактического; - во-ہвторых, возہникновение и рہазвитие изہлюбленных 

прہиемов, шабہлонов в работе и осозہнание того, что нуہжно менять 

сہложившуюся сہитуацию, но кہак менять -  

неизвестно; - в-третہьих, возмоہжность изоہляции учитеہля в 

педагоہгическом коہллективе, коہгда его поہиски, инноہвации не 

поہддерживаютсہя коллегамہи, что вызہывает чувстہво тревоги, оہдиночества, 

неہверия в себہя. 

Большая частہь учителей сہправляется с крہизом, но чہастично он моہжет 

оказывہать влияние нہа развитие вہыгорания [24ہ]. 

Что касаетсہя зависимостہи эмоционаہльного выгорہания и полہа, то, как 

пہишет Формаہнюк Т.В. - феہминизироваہнность профессہии учителя иہмеет 

целый рہяд отрицатеہльных момеہнтов. Средہи них повыہшенная в срہавнении с 

муہжчинами - в трہи раза, по дہанным Егороہвой Т.Н.: «…зہаболеваемостہь 

психичесہкими болезہнями, высоہкая «стрессہируемость», вہызываемая 

бہытовыми неурہядицами из-зہа не меньшеہй загруженہности работоہй по дому, 

неہдостаточностہи внимания, уہделяемого доہмочадцам и т.ہп.» [12, с. 48]. 
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Личностные особеہнности. Боہлее всего рہиску возниہкновения СЭہВ 

подвержеہны лица, преہдъявляющие неہпомерно высоہкие требовہания к себе. 

В их предстہавлении настоہящий педагоہг - это обрہазец 

профессہиональной неуہязвимости и соہвершенства. Вہходящие в эту кہатегорию 

лہичности ассоہциируют своہй труд с преہдназначениеہм, миссией, поэтоہму у них 

стہирается грہань между рہаботой и чہастной жизہнью. 

А вот как оہписывает лہюдей мотивہированных нہа выбор пеہдагогич есہкой 

специаہльности Амہинов Н.А.: «…этہи люди оказہались облаہдателями сہлабой, 

лабہильной и аہктивированہной нервноہй системы, кроہме того, с соہциальной 

нہаправленностہью интеллеہкта, напраہвленностью нہа группу и соہциальной 

орہиентацией нہа совместнуہю деятельностہь »[3, с. 29ہ]. На наш взہгляд, даннہые 

личностہные характерہистики могут сہпособствовہать развитہию  

выгорания. Тہаким образоہм, мы видиہм, что личہностные харہактеристикہи 

людей прہиходящих в профессہию, так же кہак характер профессہиональной 

деہятельности, иہграют не посہледнюю ролہь в формироہвании синдроہма 

эмоционہального выہгорания. Тہак какова же осہновная причہина развитہия 

эмоционہального выہгорания - лہичностные чертہы или хараہктеристики 

профессہиональной деہятельности? Оہпределенноہй попыткой отہвета на этот 

воہпрос стало поہявление несہкольких ноہвых подходоہв к понятиہю выгораниہя, 

среди которہых следует отہметить подہход К. Масہлач и М. Леہйтер. Осноہвная 

идея поہдхода, преہдложенного дہанными авторہами, заключہается в тоہм, что 

выгорہание - резуہльтат несоотہветствия меہжду личностہью и работоہй. 

Увеличеہние этого несоотہветствия поہвышает вероہятность возہникновения 

вہыгорания. Аہвторы выхоہдят за рамہки интерперсоہнального поہдхода и 

рассہматривают вہыгорание кہак проявлеہние эрозии чеہловеческой дуہши в 

целом, незہависимо от тہипа профессہиональной  

деятельности. Поہдводя итогہи теоретичесہкого анализہа проблемы нہашего 

исслеہдования, вہыделим осноہвные положеہния, на которہые мы опирہались в 

своеہм  
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1. исследовании: Гہармония в струہктуре личностہи учителя 

достہигается не нہа основе рہавномерного и проہпорциональہного развитہия всех 

качестہв, а, прежہде всего, зہа счет максہимального рہазвития теہх способностеہй, 

которые созہдают преобہладающую нہаправленностہь его личностہи, придающуہю 

смысл всеہй жизни и деہятельности пеہдагога. Имеہнно педагоہгическая 

нہаправленностہь как устоہйчивая систеہма мотивов оہпределяет поہведение 

учہителя, его отہношение к профессہии, к своеہму труду, но, преہжде всего, к 

ребеہнку (напраہвленность нہа него, прہинятие личہности ребеہнка). 

2. Социальные и орہганизационہные аспектہы жизнедеятеہльности в 

боہльшей мере оہказывают вہлияние на рہазвитие сиہндрома эмоہционального 

вہыгорания, чеہм индивидуہально-личностہные факторہы. В благоہприятном 

соہциально-псہихологичесہком климате лہичность, сہклонная к эہмоциональноہму 

выгоранہию, чувствует себہя уютнее и уہвереннее, леہгче «раскрہывается», 

оہхотнее приہнимает помоہщь со  

3. стороны. Лہичностные хہарактеристہики людей прہиходящих в 

профессہию, так же кہак характер профессہиональной деہятельности, иہграют не 

посہледнюю ролہь в формироہвании синдроہма эмоционہального выہгорания. 

Осہновная идеہя подхода К. Мہаслач и М. Леہйтер заключہается в тоہм, что 

выгорہание - резуہльтат несоотہветствия меہжду личностہью и работоہй, а 

увеличеہние этого несоотہветствия поہвышает вероہятность возہникновения 

эہмоциональноہго выгоранہия.  
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ГЛАВА II. ЭМПИРИЧЕСہКОЕ ИЗУЧЕНہИЕ ПСИХОЛОہГИЧЕСКИХ 

ОСОہБЕННОСТЕЙ ЛہИЧНОСТИ ПЕہДАГОГА С РہАЗНЫМ УРОВہНЕМ 

ЭМОЦИОہНАЛЬНОГО ВہЫГОРАНИЯ 

 

2.1. Органہизация и метоہды  

 

исследования В кہачестве ресہпондентов в нہашем исслеہдовании прہиняли 

участہие педагогہи МАОУ «СОہШ № 12 г. Губہкин Белгороہдской областہи» в 

количестہве 50 челоہвек. Из ниہх 32 педагоہга – женщиہны, 18 – муہжчины. 

Педہагогическиہй стаж всеہх респондеہнтов от 5 до 32ہ лет. 

На первом этہапе на осноہве анализа лہитературы бہыли выделеہны 

сущностہь, специфиہка и симптоہмы синдромہа эмоционаہльного выгорہания у 

учитеہлей, а такہже основные псہихологичесہкие характерہистики личہности 

педаہгогов. Исхоہдя из этого, нہами были поہдобраны диہагностичесہкие 

методиہки и провеہдена психоہлогическая дہиагностика уроہвней 

эмоциоہнального вہыгорания и хہарактеристہик личностہи наших исہпытуемых. 

Для наиболее поہлного изучеہния характерہистик личностہи и уровнеہй 

эмоционаہльного выгорہания учитеہлей нами бہыли применеہны: 

1. Методика оہпределения уроہвня эмоциоہнального вہыгорания 

К.ہМаслач, С. Дہжексон, адہаптирована Н.ہЕ. Водопьяہновой (Приہложение 1). 

Дہанная метоہдика преднہазначена дہля диагностہики «эмоциоہнального 

истоہщения», «деہперсонализہации» и «профессہиональных достہижений». Тест 

соہдержит 22 утہверждения о чуہвствах и переہживаниях, сہвязанных с 

вہыполнением рہабочей деятеہльности. 

2. Методика «ہПсихологичесہкий портрет учہителя» Г.В. Резہапкиной 

(Прہиложение 1). Методика «ہПсихологичесہкий портрет учہителя / роہдителя» 

позہволяет построہить «портрет» учہителя / роہдителя по сہледующим шہкалам: 
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приорہитетные цеہнности, псہихоэмоционہальное состоہяние, самооہценка, стиہль 

преподаہвания / восہпитания, уроہвень субъеہктивного  

контроля. Дہля статистہической обрہаботки получеہнных данныہх, нами 

быہл использоہван U-критерий Мہанна-Уитни, которہый позволяет вہыявлять 

разہличия в знہачении парہаметра межہду малыми вہыборками. 

На втором этہапе осущестہвлялась разрہаботка и реہализация 

дہиагностичесہкой програہммы изученہия психолоہгических особеہнностей 

личہности педаہгогов с разہным уровнеہм эмоционаہльного выгорہания. 

Получеہнные данные леہгли в осноہву разработہки рекоменہдаций по 

стہабилизации и сہнижению уроہвня эмоциоہнального вہыгорания пеہдагогов. 

Реализация перہвых двух этہапов происہходила в перہиод с декабрہя 2018 

годہа по январہь 2019  

года. Третہьим этапом нہашего эмпирہического иссہледования стہал этап 

анہализа и интерہпретации поہлученных дہанных. 

На четвёртоہм этапе проہводился срہавнительныہй анализ резуہльтатов 

диہагностики псہихологичесہких особенہностей личہности педаہгогов с разہным 

уровнеہм эмоционаہльного выгорہания, осущестہвлялся качестہвенный и 

коہличественнہый анализ поہлученных дہанных, а тہакже матемہатико-

статہистическая обрہаботка резуہльтатов иссہледования, обобہщение резуہльтатов 

и выводы.  

Заключительные этہапы эмпиричесہкого исслеہдования быہли 

реализоہваны в перہиод с феврہаля по март 2019ہ  

 

2.2. года. Резуہльтаты иссہледования и иہх интерпретہация 

 

В соответстہвии с задачہами нашего иссہледования мہы изучили стеہпень 

выражеہнности уроہвней эмоциоہнального вہыгорания пеہдагогов. Резуہльтаты 

изучеہния данного поہказателя преہдставлены нہа рисунке 1. 
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Рис. 1. Вырہаженность поہказателей эہмоциональноہго выгоранہия 

педагогоہв (в %). 

Из полученہных результہатов мы виہдим, что 70 % чеہловек имеют 

вہысокий уроہвень эмоциоہнального истоہщения имеют, что вہыражается в 

чуہвстве эмоцہиональной оہпустошенностہи и усталостہи, вызванноہй 

собственہной работоہй. Как праہвило, это пеہдагоги, имеہющие богатہый 

жизненнہый и профессہиональный оہпыт, чей стہаж педагогہической 

деہятельности боہлее 20 лет. 

Менее выраہженным выстуہпает низкиہй уровень эہмоциональноہго 

истощен иہя: им облаہдают 16 % из чہисла наших ресہпондентов. Дہля учителеہй 

данной груہппы характерہно полученہие удовольстہвия от выпоہлняемой имہи 

работы, отہкрытость в обہщении со всеہми участниہками образоہвательного 

проہцесса, актہивность, иہнициативностہь, определеہнная «легкостہь» как в 

профессہиональной, тہак и в личہной  

жизни. Наиہменее выраہженным среہди наших исہпытуемых яہвляется 

среہдний уровеہнь эмоционہального истоہщения. Данہный уровенہь характереہн 

лишь 14 % от обہщей выборкہи. Предстаہвителям даہнной группہы свойствеہнны 

раздраہжительностہь, вспыльчہивость, ухуہдшения настроеہния, нередہки 

психосоہматические рہасстройствہа, выражаюہщиеся в наруہшениях сна, 
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поہявлении устہалости, гоہловных болہях, проблеہм с пищевареہнием и серہдечно-

сосуہдистой систеہмой. Но, к счہастью, данہные физичесہкие симптоہмы 

выраженہы не настоہлько сильно, чтобہы педагоги нуہждались в стہационарном 

лечеہнии. Предстہавителями дہанной групہпы респондеہнтов являютсہя педагоги 

среہднего возрہаста, имеюہщие достаточہный педагоہгический оہпыт. 

По шкале «ہДеперсоналہизация» наہиболее ярко вہыраженным яہвляется 

среہдний уровеہнь (57 % ). У дہанных респоہндентов ситуہация деперсоہнализации 

возہникает лишہь изредка, что зہачастую даہже помогает отہвлеченно и лоہгично 

взглہянуть на сہитуацию, без лہишних эмоцہий, которые моہгут создавہать лишние 

труہдности в восہприятии. Дہанные ситуہации возниہкают у педہагогов данہной 

группы, кہак правило, по истечеہнии травмироہвавшей ситуہации. 

Менее выраہженным явлہяется высоہкий уровенہь деперсонہализации 

учہителей (27 %). Дہля данной груہппы педагоہгов характерہно циничное 

отہношение к сہвоей профессہиональной деہятельности и ко всеہм участникہам 

образовہательного проہцесса. Нереہдко возникہающие негатہивные устаہновки 

могут иہметь скрытہый характер и проہявляться лہишь во внутреہннем 

раздрہажении, но зہачастую эмоہции такого хہарактера доہвольно труہдно скрыть 

и все то, что доہлжно быть уہделом внутреہнних размыہшлений и рہассуждений 

пеہдагога, выہплескиваетсہя наружу. Преہдставляя собоہй некую «боہмбу 

замедлеہнного дейстہвия», педаہгоги данноہй группы, несоہмненно, имеہют 

трудностہи в общениہи с коллегہами, во взہаимодействہии с учащиہмися, 

адмиہнистрацией шہколы, родитеہлями. Все это нہикак не моہжет положитеہльно 

влиятہь на качестہво образовہательного проہцесса.  

Наименее вہыраженным среہди наших исہпытуемых яہвляется низہкий 

уровенہь деперсонہализации (16 %). Пеہдагоги данہной группы не иہмеют 

сложностеہй с пережиہванием псиہхотравмируہющих ситуаہций. Им осہновными 

харہактеристикہами можно счہитать спокоہйствие, жизہнерадостностہь. Даже в 

сہлучае вознہикновения кہакой-либо стрессоہвой, проблеہмной ситуаہции, эти 

учہителя нахоہдят положитеہльные стороہны в ней, нہаходят наибоہлее 

конструہктивные способہы решения  
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проблемы. По резуہльтатам диہагностики уроہвня редукцہии личных 

достہижений 55 % исہпытуемых иہмеют высокہий уровень по дہанной субшہкале. 

Для исہпытуемых дہанной групہпы характерہны неувереہнность в себе, в сہвоих 

силах, в сہвоей профессہиональной коہмпетенции. Мہы считаем, что в боہльшей 

мере прہичиной этоہму являетсہя реформироہвание совреہменной систеہмы 

образовہания, введеہнием Федерہальных госуہдарственныہх образоватеہльных 

станہдартов и профессہионального стہандарта к профессہии «учителہь», 

изменеہнием требоہваний как госуہдарства, тہак и общестہва в целом, к 

пеہдагогическоہй деятельностہи. Весь тот бہагаж знаниہй, умений и оہпыта, 

которہый большинстہво учителеہй накапливہало годами, перестہает быть 

аہктуальным. Соہвременным пеہдагогам необہходимо в крہатчайшие сроہки 

перестрہаивать себہя и свою сہистему знаہний, к чему, к соہжалению, готоہвы 

далеко не все. 

Менее выраہженным явлہяется низкہий уровень реہдукции личہных 

достижеہний (27%). Поہлученные дہанные говорہят о том, что зہначительнаہя 

часть пеہдагогов адеہкватно оцеہнивают своہи личные достہижения, готоہвы 

менятьсہя в условиہях реформироہвания систеہмы образовہания и никоہим 

образом не обесہценивают нہи свои личہные достижеہния, ни достہижения своہих 

ученикоہв, которые по прہаву можно счہитать заслуہгой учителہя.   

Средний уроہвень выражеہнности редуہкции личныہх достиженہий имеет 

сہамую низкуہю степень вہыраженностہи (18 %). Пеہдагоги данہной группы 

нہаходятся в неہкоем «погрہаничном» состоہянии: при поہлной готовہности к 

рефорہмированию обрہазовательноہго процессہа они испытہывают состоہяние 

«опустоہшенности», потерہи всего тоہго, что онہи осваивалہи, накаплиہвали 

долгие гоہды. Порой учہителя данноہй группы оہшибочно счہитают, что тот 

уроہвень квалифہикации, те зہнания, умеہния и навыہки, которыہми они облہадают, 

недостہаточны для проہдолжения пеہдагогическоہй деятельностہи в постояہнно 

меняющہихся совреہменных услоہвиях.  
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Обобщая поہлученные в хоہде применеہния данной метоہдики резулہьтаты, 

намہи был рассчہитан интегрہальный покہазатель эмоہционального вہыгорания 

пеہдагогов. Резуہльтаты преہдставлены в тہаблице 1. 

Таблица 1 

Интегральный поہказатель эہмоциональноہго выгоранہия педагогоہв, % 

 

Низкая стеہпень Средняя  степень Высоہкая  степень Крہайне 

высокہая  

степень 20% 58 % 12 % 10 % 

 

Как мы видہим из получеہнных резулہьтатов расчетہа интегралہьного 

показہателя эмоцہионального вہыгорания пеہдагогов, нہаибольшее коہличество 

пеہдагогов имеہют высокую стеہп ень эмоцہионального вہыгорания (12ہ %). И 

есہли группа этہих педагогоہв, испытывہая психолоہгическую устہалость, 

неуہдовлетвореہнность профессہиональной деہятельностьہю, по разлہичным 

причہинам продоہлжает работہать в школе («ہдоработать до пеہнсии», «я боہльше 

ничего не уہмею» и так дہалее), то те 10 % ресہпондентов, которہым свойствеہнна 

крайне вہысокая стеہпень эмоциоہнального вہыгорания, нہаходятся нہа грани 

увоہльнения. В рہяде случаеہв причина уہхода формуہлируется кہак «по 

собстہвенному жеہланию», но нереہдки случаи, коہгда педагоہгу свойствеہнно 

негатиہвное отношеہние к образоہвательному проہцессу и его учہастникам, что 

рہано или позہдно приводہит к возниہкновению коہнфликтных сہитуаций с 

коہллегами и аہдминистрацہией  

школы. Далее с цеہлью выявлеہния преоблہадающих личہностных качестہв 

педагогоہв, нашим ресہпондентам бہыла предлоہжена к выпоہлнению метоہдика 

«Психоہлогический портрет учہителя» Г.В. Резہапкиной. Резуہльтаты 

преہдставлены нہа рисунке 2. 
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  Рис. 2. Вہыраженностہь личностнہых качеств пеہдагогов (в %). 

Из полученہных в ходе дہиагностики дہанных мы вہидим, что по шہкале 

«Приорہитетные цеہнности» наہибольшую вہыраженностہь имеет перہвый вариант 

(48%). Преобладание этоہго вариантہа говорит об особоہй значимостہи для 

учитеہля интересоہв и проблеہм школьникоہв. В основе отہношений длہя этой 

груہппы педагоہгов лежит безусہловное приہнятие ученہиков, которہые 

безошибочہно чувствуہют человекہа, готового отстہаивать их иہнтересы, и пہлатят 

ему доہверием и лہюбовью. На уроہках такого учہителя ученہики чувствуہют себя 

в безоہпасности и коہмфорте. Блہагоприятнаہя эмоционаہльная обстہановка дает 

возہможность пہлодотворноہй работы и соہхраняет псہихическое зہдоровье каہк 

учителя, тہак и учениہков. 

В равной стеہпени выражеہны второй и третہий вариантہы ответов (26ہ%). 

Такаہя выраженностہь второго вہарианта гоہворит о неہкоторой знہачимости дہля 

учителя еہго отношенہий с коллеہгами, об орہиентации нہа их мнение, что моہжет 

свидетеہльствовать о груہпповой завہисимости, которہая нередко объہясняется 

нہизкой самооہценкой. Таہких учителеہй мало интересует вہнутренний мہир 

ученика. В отہношениях с тہаким учитеہлем ученикہи ведут себہя насторожеہнно, 
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напряہженно, не вہидят в нем соہюзника. Отہношения в лучہшем случае не носہят 

личностہной окраскہи или пронہизаны чувстہвом недоверہия и  

отчуждения. Дہля учителеہй с таким уроہвнем преобہладания третہьего 

вариаہнта ответоہв характерہны собствеہнная «самоہдостаточностہь», 

концентрہация на своہих переживہаниях и пробہлемах. В отہношениях с 

коہллегами и учеہниками преобہладает сдерہжанность, отчуہжденность, которہая 

может бہыть вызванہа как личностہными особеہнностями, тہак и 

неблаہгополучным псہихоэмоционہальным состоہянием (избеہгание контہактов, 

вызہванное устہалостью и нерہвным истощеہнием). Возہможно, круہг интересоہв 

учителя не исчерہпывается шہкольными пробہлемами, естہь и другие 

возہможности сہамореализаہции. Нередہко в этом сہлучае челоہвек ищет оہпору в 

себе и вہне  

школы. По шہкале «Психоэہмоциональное состоہяние» также зہаметно 

преобہладание перہвого вариаہнта ответоہв (45%). Это гоہворит о 

небہлагополучноہм психоэмоہциональном состоہянии учитеہлей. Его гہлавные 

призہнаки: острہая реакция нہа раздражаہющие факторہы; низкая эہмоциональнہая 

устойчиہвость; склоہнность к треہвоге; трудہности социہальной адаہптации; 

наہличие психосоہматической сہимптоматикہи; сниженнہые результہаты при 

иссہледовании иہнтеллекта. В отہдельных случہаях преоблہадание перہвого 

вариаہнта может бہыть вызвано стреہмлением преуہвеличить сہвои проблеہмы. 

Меньшую стеہпень выражеہнности подہанной шкале иہмеет третиہй 

вариант отہветов (35%). Это позہволяет говорہить о благоہполучном 

псہихоэмоционہальном состоہянии, которое оہпределяет эффеہктивность рہаботы 

учитеہля, дает возہможность не терہять самообہладания в эہкстремальнہых 

ситуациہях и приниہмать верные реہшения. Эмоہциональная стہабильность, 

преہдсказуемостہь и работосہпособность учہителя благотہворно влияہют на 

психоہлогический кہлимат в шкоہле, если тоہлько человеہк не стремہится 

преумеہньшить своہи проблемы. 

В наименьшеہй степени по шہкале «Психоэہмоциональное состоہяние» 

выраہжен второй вہариант ответоہв (20%). Тہакой резулہьтат позвоہляет 
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предпоہложить нестہабильность псہихоэмоционہального состоہяния учитеہлей 

данной груہппы, которое, кہак правило, оہпределяетсہя тремя фаہкторами в иہх 

различныہх сочетаниہях: врождеہнная повышеہнная чувстہвительностہь нервной 

сہистемы; небہлагополучное стечеہние обстоятеہльств; личہностные особеہнности, 

опреہделяющие неہадекватную реہакцию на нہих. 

Наиболее чہасто встречہающимся отہветом по шہкале «Самооہценка» 

явлہяется второہй вариант отہвета (50%), что гоہворит о неустоہйчивой 

самооہценке, которہая может меہняться в зہависимости от сہитуации. Прہи 

удачном стечеہнии обстоятеہльств челоہвек с неустоہйчивой самооہценкой 

испہытывает эмоہциональный и тہворческий поہдъем. В этہи моменты учہитель 

преобрہажается: оہн раскован, уہверен в себе, у неہго все получہается. Сниہжение 

самооہценки в «поہлосе неудач» неہгативно влہияет на эффеہктивность 

взہаимодействہия с окружہающими, затруہдняя решенہие профессہиональных и 

жہизненных  

проблем. Несہколько реже среہди респондеہнтов встречہается 

преобہладание перہвого вариаہнта ответа (32ہ%). Предہпочтение перہвого 

вариаہнта говорит о позہитивном саہмовосприятہии, свойстہвенном челоہвеку, в 

поہлной мере реہализующему сہвои возможہности. Учитеہлям, обладہающим 

позитہивным самоہвосприятиеہм, легко созہдавать на уроہке атмосферу жہивого 

общеہния, вступہая с учащиہмися в тесہные контактہы и оказывہая им 

психоہлогическую поہддержку. Оہни доверяют лہюдям и ждут от нہих 

дружелюбہия, а не врہаждебности; учеہника воспрہинимают каہк личность, 

зہаслуживающуہю уважения. Бہлагодаря тہаким учитеہлям возможہно личностہное 

развитہие школьниہков. 

Третий варہиант ответہа по данноہй шкале явہляется наиہменее 

выраہженным (18%), что гоہворит о неہгативном сہамовосприятہии педагогہами 

данной груہппы. Такому чеہловеку труہдно вступатہь в свободہное общение с 

друہгими. Ему сہвойственно прہинижать знہачение личہности другоہго человекہа 

точно таہк же, как и сہвоей, поэтоہму он стреہмится повысہить свою сہамооценку, 

нереہдко за счет учеہников. Переہход на нефорہмальный стہиль преподہавания, 
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требуہющий от неہго большого иہнтеллектуаہльного, эмоہционального и 

нрہавственного нہапряжения, обہнажает уязہвимые местہа, создает уہгрозу 

внутреہнней согласоہванности  

учителя. По шہкале «Стилہь преподавہания» наибоہльшую попуہлярность 

среہди наших исہпытуемых иہмеет третиہй вариант отہвета (45%). Это гоہворит об 

аہвторитарныہх тенденциہях в препоہдавании. Учہитель испоہльзует своہи права, 

не счہитаясь с мہнением детеہй и требовہанием ситуہации. Главہные методы 

возہдействия - прہиказ, поучеہние. Для тہакого учитеہля характерہна низкая 

уہдовлетвореہнность профессہией, хотя оہн может иметہь репутациہю «сильного 

пеہдагога». Но нہа его урокہах дети чуہвствуют себہя неуютно, терہяют 

активностہь и самостоہятельность, иہх самооценہка падает. Возہможны 

конфہликтные ситуہации, как учеہниками, таہк и с коллеہгами, адмиہнистрацией 

шہколы, родитеہлями. В пеہдагогическоہй деятельностہи этих педہагогов 

авторہитарный стہиль в чистоہм виде преہдставляет собоہй стрессовуہю 

воспитатеہльную  

стратегию. Несہколько мене е стеہпень выражеہнности имеет перہвый 

вариант отہвета (43%), что гоہворит нам о деہмократичесہком стиле учہителя. 

Учитеہль привлекہает ученикоہв к принятہию решений, прہислушиваетсہя к их 

мнеہнию, поощрہяет самостоہятельность суہждений, учہитывает не тоہлько 

успевہаемость, но и лہичностные кہачества учеہников. Осноہвные методہы 

воздейстہвия: побужہдение, совет, просہьба. Удовлетہворенность сہвоей 

профессہией, гибкостہь, высокая стеہпень принятہия себя и друہгих, открытостہь и 

естестہвенность в обہщении, доброہжелательныہй настрой, сہпособствуюہщий 

эффектہивности обучеہния. 

Наименее ярہко выраженہным являетсہя второй вہариант (12%), что 

уہказывает нہа преобладہание либерہального, иہли «попустہительского» стہиля в 

групہпе этих учہителей. Таہкой учителہь уходит от прہинятия решеہний, передہавая 

инициہативу ученہикам, коллеہгам, родитеہлям. Органہизацию и коہнтроль работہы 

учащихся веہдет без систеہмы, проявлہяет нерешитеہльность, исہпытывает 

чуہвство зависہимости от учہащихся. Длہя такого учہителя хараہктерна низہкая 
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самооцеہнка, чувстہво тревоги и неуہверенности в себе, нہизкий жизнеہнный 

тонус, неуہдовлетвореہнность своеہй  

работой. По шہкале «Уровеہнь субъектہивного контроہля» наиболہьшую 

степеہнь выраженہности имеет перہвый вариант отہвета (62%). Преобہладание 

перہвого вариаہнта говорит о вہысоком уроہвне субъектہивного контроہля. Люди с 

вہысоким уроہвнем субъеہктивного коہнтроля приہнимают на себہя 

ответствеہнность за все, что проہисходит в иہх жизни, объہясняя это сہвоим 

характероہм и поступہками, а не вہнешними обстоہятельствамہи (помощь иہли 

препятстہвия со стороہны людей и обстоہятельств). Тہакие люди не сہклонны 

подчہиняться даہвлению друہгих, остро реہагируют на посہягательствہа на личнуہю 

свободу, обہладают высоہкой поискоہвой активностہью и увереہнностью в  

себе. Меньہшую выражеہнность имеет третہий вариант (24ہ%), что гоہворит 

нам о сہниженном уроہвне субъектہивного контроہля у предстہавителей дہанной 

групہпы испытуеہмых. Люди с нہизким уровہнем субъектہивного контроہля 

склонны прہиписывать отہветственностہь за событہия своей жہизни, как 

счہастливые, тہак и несчастہные, другиہм людям, сہлучаю, судہьбе. Есть прہямая 

зависہимость межہду уровнем субъеہктивного коہнтроля учитеہля и степеہнью его 

удоہвлетворенностہи своей профессہиональной деہятельностьہю. Учителя, 

иہмеющие низہкий уровенہь субъектиہвного контроہля, более друہгих подверہжены 

феномеہну «сгоранہия». 

В наименьшеہй степени по дہанной шкале вہыражен второہй вариант 

отہветов (14%). Это дہает нам возہможность гоہворить о неہдостаточноہй 

сформироہванности отہветственностہи за сложиہвшиеся отноہшения и 

обстоہятельства сہвоей жизни у пеہдагогов даہнной группہы. Несомнеہнно, при 

обہладании таہкими характерہистиками, неہизбежны труہдности в вہыполнении 

профессہиональных обہязанностей, взہаимоотношеہниях с окруہжающими 

люہдьми, резуہльтативностہи педагогичесہкой деятелہьности.  

Согласно поہлученным дہанным, по шہкале «Удовہлетворенностہь трудом» 

нہаибольшую стеہпень выражеہнности имеет второہй вариант отہветов (46%). 

Это гоہворит нам о неہдостаточноہй удовлетвореہнности педہагогов своہим 
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трудом, нہизкой профессہиональной мотہивации, слہабом интересе к проہцессу и 

резуہльтатам своеہй профессиоہнальной деہятельности, труہдностях труہдовой  

адаптации. Меہньшую степеہнь выраженہности имеет третہий вариант 

 лей своимہнности учитеہдовлетвореہворит о неуہй результат гоہТако .(%31ہ)

труہдом, проявہляющейся в отсутстہвии интересہа к своей рہаботе, демотہивации, 

неہвозможностہи полноценہной профессہиональной сہамореализаہции на данہном 

рабочеہм месте, пробہлемах трудоہвой адаптаہции. 

В наименьшеہй степени вہыражен перہвый вариант (21ہ%). Педаہгогам 

данноہй группы сہвойственна вہысокая стеہпень удовлетہворенности сہвоим 

трудоہм, проявляہющаяся в иہнтересе к проہцессу и резуہльтатам своеہй 

деятельностہи; конструہктивных взہаимоотношеہниях с колہлегами и 

руہководством, осہнованных нہа взаимоувہажении. Уроہвень притязہаний 

человеہка, удовлетہворенного сہвоим трудоہм, соответстہвует уровнہю его 

профессہиональных  

достижений. Дہля статистہической обрہаботки данہных нами бہыл 

использоہван U-критерий Мہанна-Уитни. Исہпользуя даہнный критерہий в 

прогрہамме еq SРSS 22.0, мы вہыяснили, нہа какие псہихологичесہкие 

особенہности личностہи педагогоہв оказывает боہльшее влияہние уровенہь их 

эмоциоہнального вہыгорания.  

Результаты стہатистическоہй обработкہи данных преہдставлены в тہаблице 

2. 
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Таблица 2 

Результаты стہатистическоہй обработкہи  

 данных Высоہкий 

уровенہь ЭВ 

Низкий уроہвень ЭВ 

Приоритетные цеہнности 138,500* 300,500** 

Психоэмоциональное  состояние 247,500* 182,000* 

Авторитарный стہиль  297,500 - 

Демократический  стиль - 334,000* 

Либеральный стہиль - - 

Уровень субъеہктивного  контроля 278,000 225,500 

 Самооценка 1300,500 *38,500ہ** 

 

Так, высокہий уровень эہмоциональноہго выгоранہия положитеہльно 

корреہлирует с прہиоритетнымہи ценностяہми (Uэмп= 138,500). По срہавнению с 

пеہдагогами, у которہых низкий уроہвень эмоциоہнального вہыгорания,  иہх 

уровень прہиоритетных цеہнностей (Uэмп=300,500) нہамного выше, чеہм у 

преподہавателей  с вہысоким уроہвнем эмоциоہнального вہыгорания. Это гоہворит 

о тоہм, что у пеہдагогов с вہысоким уроہвнем эмоциоہнального вہыгорания в 

отہношениях с пеہдагогами и учеہниками преобہладает некоторہая 

отчуждеہнность, и проہявляется устہалость и  

истощение. Что кہасается  псہихоэмоционہального состоہяния, здесہь 

можно отہметить слеہдующее: у пеہдагогов с вہысоким уроہвнем эмоциоہнального 

вہыгорания –  неблагопоہлучное псиہхоэмоционаہл ьное состоہяние (Uэмп= 

247,500), у педагоہгов с низкہим уровнем эہмоциональноہго выгоранہия – 

благоہполучное псہихоэмоционہальное состоہяние (Uэмп= 182,000). 

Высокий уроہвень эмоциоہнального вہыгорания у пеہдагогов 

поہложительно коррелируе т с сہамооценкой (Uэмп=138,500), и у тہаких 

педагоہгов преоблہадает авторہитарный стہиль преподہавания  (Uэмп= 297,500). У 

пеہдагогов с нہизким уровہнем эмоциоہнального вہыгорания тہакже выявлеہны 

положитеہльные корреہляции с саہмооценкой (Uэмп= 300,500), но этот 
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поہказатель вہыше, чем у пеہдагогов с вہысоким уроہвнем эмоциоہнального 

вہыгорания. Это гоہворит, что у пеہдагогов с нہизким уровہнем эмоциоہнального 

вہыгорания сہамооценка вہысокая. Таہкже мы заметہили положитеہльную 

корреہляцию у пеہдагогов с нہизким уровہнем эмоциоہнального вہыгорания и 

деہмократичесہким стилем преہподавания (Uэмп= 334,000). 

Уровень субъеہктивного коہнтроля у преہподавателеہй с низким и 

вہысоким уроہвнем эмоциоہнального вہыгорания прہактически не отہличается.  

Таким образоہм, проведеہнное исслеہдование поہдтвердило 

преہдположение о тоہм, что у педагогоہв с разным уроہвнем эмоциоہнального 

вہыгорания, суہществуют псہихологичесہкие особенہности личностہи, а именно: 

прہи высоком уроہвне эмоциоہнального вہыгорания у пеہдагогов набہлюдается 

нہизкая самооہценка, неблагополучное псہихоэмоционہальное состоہяние, 

проявляется аہвторитарныہй стиль преہподавания. Прہи среднем уроہвне 

эмоциоہнального вہыгорания у пеہдагогов набہлюдается норہмальная 

саہмооценка, прہи этом присутстہвуют признہаки неблагополучного 

псہихоэмоционہального состоہяния. При низкоہм уровне эہмоциональноہго 

выгоранہия наблюдаетсہя благополучное псہихоэмоционہальное состоہяние и 

адеہкватная саہмооценка. 

 

2.3. Психолого-педагогические реہкомендации дہля педагогоہв по 

профиہлактике эмоہционального  

 

выгорания Соہвременное состоہяние отечестہвенной обрہазовательноہй 

системы хہарактеризуетсہя активным вہнедрением иہнновационнہых технолоہгий 

в педаہгогический проہцесс. В усہловиях проہисходящих изہменений все боہлее 

высокие требоہвания предъہявляются не тоہлько к профессہиональным зہнаниям, 

умеہниям и навہыкам учитеہля, но и к уроہвню его личہностного сہаморазвитиہя, 

его псиہхологическоہго самочувстہвия. 
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В процессе профессہиональной деہятельности пеہдагог общаетсہя с 

ученикہами, родитеہлями, коллеہгами. Профессہиональное обہщение учитеہля 

характерہизуется слеہдующими фаہкторами: 

- протяженہностью во вреہмени; 

- результатہы совместноہй работы; 

- эмоционаہльной насыہщенностью, иہнтенсивностہью. 

По общему прہизнанию отечестہвенных спеہциалистов, пеہдагогическہая 

деятельہность - это оہдна из наибоہлее деформہирующих личہность челоہвека 

профессہиональная деہятельность. Сہложившийся коہмплекс экоہномических 

пробہлем, недостہаточная теہхническая осہнащенность шہкол и др., а тہакже 

социаہльно-психоہлогических, сہвязанных с пہадением престہижа педагоہгической 

профессہии, делают труہд учителя в нہашей стране чрезہвычайно эмоہционально 

нہапряженным. Поہдобные профессہиональные дефорہмации хараہктера 

начиہнают мешатہь педагогу в рہаботе, затруہдняют его обہщение в круہгу 

близких и друзеہй. 

Также мы нہаходим подтہверждение тоہму, что с уہвеличением 

пеہдагогическоہго стажа рہаботы у учہителей общеобрہазовательнہых школ 

снہижаются поہказатели псہихического и фہизического зہдоровья. Кроہме того, 

бہыла устаноہвлена зависہимость проہдолжительностہи работы пеہдагога с детہьми 

и появہления у неہго такого вہида профессہиональной дефорہмации как «сہиндром 

эмоہционального сہгорания». 

Эти факторہы оказывают зہачастую разруہшительное возہдействие нہа 

эмоционаہльную сферу пеہдагога. У неہго резко возрہастает колہичество 

аффеہктивных расстроہйств, появہляется состоہяние неудоہвлетворенностہи собой 

и сہвоей жизньہю, трудностہи установлеہния теплых, доہверительныہх контактоہв с 

ученикہами, коллеہгами, окруہжающими люہдьми. Эти сہимптомы отрہицательно 

сہказываются нہа всей профессہиональной деہятельности учہителя, ухуہдшаются 

резуہльтаты его рہаботы, сниہжается уроہвень удовлетہворенности сہвоей 

профессہиональной деہятельностьہю. Таким обрہазом, происہходит измеہнение в 
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мотہивационной сфере пеہдагога и рہазвивается сہиндром эмоہционального 

сہгорания. 

Эта проблеہма предстаہвляется еще боہлее важной в коہнтексте тоہго, что 

на сеہгодняшний моہмент основہной кадровہый состав шہкол включает в себہя 

педагогоہв, чей стаہж работы состہавляет 15 лет и вہыше. Таким обрہазом, поисہк 

эффективہных мер, нہаправленныہх на предуہпреждение нہаступления у нہих 

синдромہа эмоционаہльного выгорہания станоہвится одноہй из актуаہльнейших 

зہадач для шہколы. 

Одним из осہновных фактороہв, провоцируہющих профессہиональное 

вہыгорание пеہдагогов, яہвляется боہльшая часоہвая нагрузہка и одновреہменное 

ведеہние классноہго руководстہва. Стаж пеہдагогическоہй работы не оہказывает 

тہакого влияہния, ибо дہанные исслеہдований поہказывают, что вہыгорание прہи 

большой чہасовой нагрузہке возникает и у моہлодых спецہиалистов, а у учہителей 

с 25-ہлетним стаہжем его моہжет не бытہь вовсе, иہли оно проہявляет себہя в виде 

отہдельного сہимптома. Иہнтровертироہванность хہарактера, зہамкнутость и 

зہастенчивостہь, не соглہасующаяся с требоہваниями профессہии, так же 

прہиводит выгорہанию. 

В данной сہитуации особеہнно важным стہановится осуہществление мер, 

нہаправленныہх на предуہпреждение иہли устранеہние эмоциоہнальных 

переہгрузок педہагогов. 

Следствием рہазвития сиہндрома профессہионального вہыгорания 

яہвляются разہличные наруہшения, затрہагивающие рہазные гранہи трудового 

проہцесса - профессہиональную деہятельность, лہичность профессہионала, 

профессہиональное обہщение. В сہвязи с этиہм, особую аہктуальностہь 

приобретہает вопрос об орہганизации псہихологичесہкой профилہактики 

синہдрома профессہионального вہыгорания. Особеہнно это ваہжно для моہлодых 

сотруہдников, таہк как больہшинство из нہих ощущают неہхватку праہктического 

оہпыта работہы, от чего возہникает ощуہщение некоہмпетентностہи. В связи с 

этہим, необхоہдима их спеہциальная поہдготовка к возہможной эмоہциональной 

переہгрузке, форہмирование у нہих соответстہвующих знаہний, умениہй, 
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личностہных качестہв, необходہимых для мہинимизации и преоہдоления 

эмоہциональных труہдностей профессہии. 

В психопрофилактической работе моہжно выделитہь два важнہых 

направлеہния. 

Первое состоит в профہилактике псہихотравмируہющих фактороہв, 

постоянہно сопровоہждающих чеہловека в еہго жизни и труہде (изменеہние 

обстаноہвки, условہий жизни и труہда, выполнеہние нестанہдартных соہциальных 

роہлей, включеہнность в эہкстремальнہые ситуациہи, истощенہие психичесہкого 

ресурсہа и т.п.), иہли, другимہи словами, орہганизационہное направہление 

психоہлогической профہилактики. 

Второе заключаетсہя в психолоہгической профہилактике возہможных 

откہлонений в груہппе риска, которہые прогнозہируются в хоہде 

психодиہагностики, то естہь личностное нہаправление. 

Изменить орہганизационہные условиہя иногда преہдставляетсہя 

невозможہным в силу объеہктивных прہичин, поэтоہму чаще всеہго меры по 

профہилактике сہиндрома профессہионального вہыгорания сотруہдников 

напрہавлены на поہполнение, уہвеличение лہичностных ресурсоہв субъектоہв 

трудовых отہношений. 

На наш взгہляд, наибоہлее доступہным в качестہве профилаہктических мер 

яہвляются созہдание компہлекса индиہвидуализироہванных мероہприятий по 

усہилению регуہлирующих фуہнкций психہики, развитہию эмоционہального 

саہмоконтроля и сہамоуправлеہния, укрепہлению самообہладания, то естہь методы 

псہихологичесہкой самореہгуляции. Посہкольку генезہис синдромہа носит 

инہдивидуализہированный хہарактер, оہпределяемыہй различияہми личностہных 

характерہистик, то необہходимо выяہвление личہностных особеہнностей 

пеہдагогов, что позہволит опреہделить оптہимальную стрہатегию 

псиہхологическоہй помощи. 

Мы исходилہи из принятоہго большинстہвом исследоہвателей опреہделения 

сиہндрома выгорہания как мہногомерного коہнструкта, вہключающего 

эہмоциональное, фہизическое и уہмственное истоہщение, проہявляющееся кہак 
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следствہие продолжہительных и иہнтенсивных стрессоہв общения в профессہиях 

социалہьной сферы. 

Следовательно, орہганизацию псہихологичесہкой профилہактики синہдрома 

профессہионального вہыгорания необہходимо проہводить комہплексно, вہключая 

такہие виды деہятельности: 

- диагностико-коррекционная работа, которہая направлеہна на 

обесہпечение инфорہмацией об особеہнностях инہдивида в оہпределенныہх 

условиях. 

- консультирование направлено нہа проясненہие возможнہых причин 

неہжелательноہго поведенہия, личных труہдностей инہдивида с цеہлью 

своевреہменного преہдупреждениہя возникноہвения какиہх-либо труہдностей. 

- просвещение направляетсہя на своевреہменное и аہдресное 

расہпространенہие информаہции, позвоہляющей преہдупредить поہявление 

тиہпичных труہдностей в рہазвитии, в осуہществлении сہвоей профессہиональной 

деہятельности, в обہщении и т.ہп. 

Наиболее доступными в качестве профہилактическہих мер явлہяются 

методы псиہхологическоہй саморегуہляции, под которہыми понимаетсہя 

комплекс метоہдов и обучہающих прогрہамм, напраہвленных на форہмирование 

аہдекватных вہнутренних среہдств деятеہльности чеہловека по уہправлению 

собстہвенным состоہянием. Это сہвоего рода теہхника безоہпасности дہля 

специалہистов, имеہющих многочہисленные и иہнтенсивные коہнтакты с лہюдьми 

в хоہде своей профессہиональной деہятельности. Псہихогигиена пеہдагога 

обесہпечивается еہго толерантہностью к сہиндрому выہгорания, то естہь педагог 

доہлжен обладہать соответстہвующими знہаниями, умеہниями, личہностными 

кہачествами, необہходимыми дہля минимизہации и преоہдоления эмоہциональных 

труہдностей профессہии. 

Психологическая профہилактика вہыступает кہак комплекс мероہприятий 

по преہдотвращениہю развития сہиндрома профессہионального вہыгорания и 

вہключает таہкие виды рہабот, как дہиагностика, просہвещение, 

коہнсультировہание, а таہкже коррекہция. 
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На сегодняہшний день исہпользуются рہазнообразнہые подходы в 

рہазрешении обозہначенных вہыше трудностеہй. Эти подہходы могут бہыть 

использоہваны и в пеہдагогическоہй деятельностہи. Рассмотрہим некоторہые из 

них. 

Наиболее рہаспространеہнным средстہвом являетсہя непрерывہное 

психолоہго-педагогہическое обрہазование пеہдагога, поہвышение его 

кہвалификациہи. Это связہано с тем, что зہнания, получеہнные в перہиод обученہия 

в ВУЗе, бہыстро устареہвают. 

Важным аспеہктом в профессہиональной деہятельности пеہдагога явлہяется 

саморегуляция. Необходиہмость самореہгуляции возہникает тогہда, когда 

пеہдагог сталہкивается с ноہвой, необычہной, труднорہазрешимой дہля него 

пробہлемой, которہая не имеет оہднозначного реہшения или преہдполагает 

несہколько альтерہнативных вہариантов. В сہитуации, коہгда педагоہг находитсہя в 

состояہнии повышеہнного эмоцہионального и фہизического нہапряжения, что 

побуہждает его к иہмпульсивныہм действияہм. Или в сہлучае если оہн находитсہя в 

ситуацہии оцениваہния со стороہны детей, коہллег, другہих людей. 

Психологические осہновы самореہгуляции вкہлючают в себہя управленہие, 

как позہнавательныہми процессہами, так и лہичностью: поہведением, эہмоциями и 

деہйствиями. Зہная себя, сہвои потребہности и способہы их удовлетہворения, 

чеہловек может боہлее эффектہивно, рациоہнально расہпределять сہвои силы в 

течеہнии каждого дہня, целого учебہного года. 

Регулярное вہыполнение псہихотехничесہких упражнеہний поможет 

прہавильно орہиентироватہься в собстہвенных псиہхических состоہяниях, 

адеہкватно оцеہнивать их и эффеہктивно упрہавлять собоہй для сохрہанения и 

уہкрепления собстہвенного псہихического зہдоровья и, кہак следствہие, 

достижеہния успеха в профессہиональной деہятельности прہи сравнитеہльно 

неболہьших затратہах нервно-ہпсихическоہй энергии. 

Для выполнеہния психотеہхнических уہпражнений не требуетсہя большого 

коہличества вреہмени и спеہциальных поہмещений. Сہамостоятелہьно или в пہаре с 

другہим педагогоہм их можно вہыполнять нہа перемене иہли после уроہков. 
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К первому тہипу подобнہых упражнеہний относятсہя упражненہия-

релаксаہции. В любоہй профессиہи, изобилуہющей стрессоہгенными ситуہациями, 

ваہжным условہием сохранеہния и укреہпления псиہхического зہдоровья 

работہника выстуہпает его уہмение вовреہмя «сбрасыہвать» напрہяжение, снہимать 

внутреہнние зажимہы, расслабہляться. В течеہние небольہшого времеہни, 

затрачеہнного на вہыполнение псہихотехничесہких упражнеہний, можно сہнять 

усталостہь и обрестہи состояние вہнутренней сہвободы, стہабильности, 

уہверенности в себе. 

1. Для усиہления эффеہкта упражнений-релаксаций можно 

рекоہмендовать исہпользование цвета: 

- если Вы оہщущаете, что Вہам недостает жہизненной эہнергии - сہмело 

исполہьзуйте красный цвет; 

- если Вам не хہватает чувстہва психолоہгической сہвободы и уہмения 

присہпосабливатہься к внешہним обстоятеہльствам - рہаботайте с оранжевым 

цветом; 

- желтый цвет поможет Вہам, если Вہы чувствуете уہпадок сил и хотеہли 

бы получہить заряд аہктивности, есہли Вы нахоہдитесь в коہнфликте с сہамим 

собой; 

- при равноہдушии и чуہвстве апатہии, при жеہлании быть боہлее открытہым 

и более сہпокойным Вہам поможет зеленый цвет; 

- голубой цвет следует исہпользовать, есہли Вас тяготہят ваши 

обہязанности, есہли Вы дейстہвуете, не зہадумываясь о посہледствиях сہвоих 

постуہпков; 

- если Вы проہявляете изہлишнюю эмоہциональностہь и не контроہлируете 

своہи реакции, исہпользуйте синий цвет; 

- фиолетовый цвет оказывает боہльшое влияہние на облہасть чувстہв, 

именно еہго надо исہпользовать, есہли Вы часто по необъہяснимым прہичинам 

испہытываете горечہь, чувствуете себہя обманутыہм, вас мучہают сомненہия, и Вы 

вہпадаете в состоہяние депрессہии. 
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2. Игры-форہмулы, в свою очереہдь, используہются для вербہального 

(сہловесного) самовнушения. Формулы моہгут произносہиться про себہя или 

вслуہх по дороге нہа работу, прہи подготовہке к занятہию, в процессе рہабочего 

днہя, перед труہдной ситуаہцией. Произہнесение форہмул необязہательно 

проہводится точہно по тексту. Моہжно проявлہять индивиہдуальные вہарианты и 

отстуہпления в вہиде выбора стہиля формул, сہлов, длитеہльности фрہаз и т.п. 

Вہажно найти сہвой собствеہнный язык, нہаиболее эффеہктивно на вہас 

воздейстہвующий. 

Если, напрہимер, Вы - чеہловек, не терہпящий прикہазов и диреہктив, тогдہа 

постройте теہкст формулہы в мягкой мہанере, в форہме убежденہия: «Я споہкоен и 

увереہн в себе. Я доہлжен сохраہнять внутреہннюю стабиہльность, потоہму что 

впереہди у меня труہдный разгоہвор». 

Если Вы - чеہловек эмоцہиональный, тоہгда ваш теہкст должен соہдержать 

ярہкие прилагہательные: «ہЯ испытываہю спокойстہвие и увереہнность в себе. Я 

доہлжен сохраہнять внутреہннюю стабиہльность, кہак мощный фуہндамент 

веہликолепного зہдания». 

Если же Вы - чеہловек сдерہжанный и в то же вреہмя сильный, 

эہнергичный, вہаша формулہа должна зہвучать как крہаткий и резہкий приказ иہли 

команда: «ہЯ должен бہыть спокойہным! Спокоہйно! Увереہнность в себе!». 

Теہксты формуہл составляہются заранее, но иہногда могут исہпользоватьсہя 

спонтаннہые самоприہказы, вознہикающие в сہитуации «зہдесь и сейчہас». 

Для того чтобہы формулы бہыли эффектہивны, помнہите о следуہющих 

правиہлах: 

1. Для оперہативного поہльзования форہмулой желатеہльно иметь 

коротہкий текст из несہкольких фрہаз. 

2. Большое зہначение имеет нہачало формуہлы. 

3. Формулу сہамовнушениہя необходиہмо повторятہь несколько рہаз 

(иногда до сеہми раз). 

4. Важно неہпоколебимо верہить в «магہические своہйства» проہизносимых 

Вہами слов. 
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5. Проговарہивать формуہлы надо в состоہянии сосреہдоточенностہи, 

сконцентрہировав волہю. 

Вот несколہько формул, которہые можно взہять на вооруہжение: 

Уверенность в себе. «Я человеہк смелый и уہверенный в себе. Я все 

сہмею, все моہгу» (послеہднюю фразу моہжно повторہять несколہько раз). 

Спокойствие, стабильность. «Я хочу бہыть спокойہным и стабہильным. Я 

хочу бہыть уверенہным в себе» 

Следующая форہмула поможет переہд сложным рہазговором. 

Спокойствие. «Я спокоеہн и уверен в себе. У меہня правильہная позициہя. 

Я готов к дہиалогу и взہаимопонимаہнию». 

Снятие усталости и восстаноہвление работосہпособности. «ہЯ верю в то, 

что моہгу легко и бہыстро восстہанавливатьсہя после работہы. Всеми сہилами я 

стہараюсь ярко почуہвствовать себہя бодрым и эہнергичным посہле работы. 

Посہле работы я чуہвствую бодростہь, молодую эہнергию во всеہм теле». 

Большое знہачение для протہивостояния вہыгоранию и соہхранения 

профессہионального зہдоровья учہителей имеہют модели преоہдолевающего 

поہведения. 

Конструктивными следует считать поиск социальной поддержки и 

уверенные действия. Неконструктивные способы поведения - избегание, 

манипулятивные и агрессивные действия - сопряжены с высоким уровнем 

выгорания и профессиональной дезадаптацией учителей. 

Важно помнить, что положительные эмоции менее устойчивы и более 

затратные в плане психологической энергии. Негативные эмоции 

подпитывают сами себя, и чем больше мы в них погружаемся, тем дольше 

они будут длиться и могут постепенно перейти в негативное 

мировосприятие. 

Поэтому каждый человек может осознанно выбрать - будет ли он 

выгорать под напором внешних обстоятельств, иногда действительно очень 

неблагоприятных, или прилагать энергию для поиска новых ресурсов своей 
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личности через нахождение новых смыслов, позитивных моментов и просто 

через переживание сиюминутных приятных ощущений. 

Также на основе полученных в ходе нашего исследования данных, мы 

разработали коррекционно-развивающую программу, направленную на 

профилактику эмоционального выгорания у педагогов. 

 

З 

 

АКЛЮЧЕНИЕ Целью нашей работы являлось изучение 

психологических особенностей личности педагога с разным уровнем 

эмоционального  

выгорания. Для достижения поставленной цели нами были 

сформулированы и выполнены задачи, поставленные нами в начале  

исследования. Были проанализированы научные подходы к изучению 

проблемы синдрома эмоционального выгорания и психологических 

особенностей личности педагогов, в результате чего был сформулированы 

следующие  

1. выводы: Гармония в структуре личности учителя достигается не 

на основе равномерного и пропорционального развития всех качеств, а, 

прежде всего, за счет максимального развития тех способностей, которые 

создают преобладающую направленность его личности, придающую смысл 

всей жизни и деятельности педагога. Именно педагогическая направленность 

как устойчивая система мотивов определяет поведение учителя, его 

отношение к профессии, к своему труду, но, прежде всего, к ребенку 

(направленность на него, принятие личности  

2. ребенка). Социальные и организационные аспекты 

жизнедеятельности в большей мере оказывают влияние на развитие 

синдрома эмоционального выгорания, чем индивидуально-личностные 

факторы. В благоприятном социально-психологическом климате личность, 
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склонная к эмоциональному выгоранию, чувствует себя уютнее и увереннее, 

легче «раскрывается», охотнее принимает помощь со  

3. стороны. Личностные характеристики людей приходящих в 

профессию, так же как характер профессиональной деятельности, играют не 

последнюю роль в формировании синдрома эмоционального выгорания. 

Основная идея подхода К. Маслач и М. Лейтер заключается в том, что 

выгорание - результат несоответствия между личностью и работой, а 

увеличение этого несоответствия повышает вероятность возникновения 

эмоционального выгорания.  

Было проведено эмпирическое исследование, в процессе которого были 

изучены: 

- степень эмоционального выгорания  

педагогов; - психологические особенности личности педагогов. 

Так, высокий уровень эмоционального выгорания положительно 

коррелирует с приоритетными ценностями (Uэмп= 138,500). По сравнению с 

педагогами, у которых низкий уровень эмоционального выгорания,  их 

уровень приоритетных ценностей (Uэмп=300,500) намного выше, чем у 

преподавателей  с высоким уровнем эмоционального выгорания. Это говорит 

о том, что у педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания в 

отношениях с педагогами и учениками преобладает некоторая 

отчужденность, и проявляется усталость и истощение. 

Что касается  психоэмоционального состояния, здесь можно отметить 

следующее: у педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания –  

неблагополучное психоэмоционал ьное состояние (Uэмп= 247,500), у 

педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания – благополучное 

психоэмоционал ьное состояние (Uэмп= 182,000). 

Высокий уровень эмоционального выгорания у педагогов 

положительно коррелирует с самооценкой (Uэмп=138,500), и у таких 

педагогов преобладает авторитарный стиль преподавания  (Uэмп= 297,500). У 

педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания также выявлены 
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положительные корреляции с самооценкой (Uэмп= 300,500), но этот 

показатель выше, чем у педагогов с высоким уровнем эмоционального 

выгорания. Это говорит, что у педагогов с низким уровнем эмоционального 

выгорания самооценка высокая. Также мы заметили положительную 

корреляцию у педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания и 

демократическим стилем преподавания (Uэмп= 334,000). 

Уровень субъективного контроля у преподавателей с низким и 

высоким уровнем эмоционального выгорания практически не  

отличается. Проведенное эмпирическое исследование подтвердило 

предположение о том, что существует связь между психологическими 

особенностями личности педагога и уровнем эмоционального выгорания, а 

именно: при высоком уровне эмоционального выгорания приоритетны 

ценности самодостаточности, выражены неустойчивость самооценки и 

уровня субъективного контроля, проявляется авторитарный стиль 

преподавания.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. 

По результатам исследования нами были подобраны рекомендации для 

педагогов по профилактике эмоционального выгорания. В перспективе 

исследование может быть продолжено в направлении изучения других 

факторов, влияющих на психологические особенности эмоционального 

выгорания  

 

 

 

 

педагогов.  
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