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ВВЕДЕНИЕ 

 

Профессиональная ᑊдеятельность ᑊзанимает ᑊзначительное ᑊместо в ᑊжизни 

ᑊчеловека. ᑊПри ᑊэтом ᑊвлияние ᑊпрофессии ᑊможет ᑊносить не ᑊтолько ᑊпозитивный, 

но ᑊпорой ᑊнегативный и ᑊдаже ᑊразрушительный ᑊхарактер по ᑊотношению к 

ᑊличности. ᑊОдним из ᑊтаких ᑊнегативных ᑊпоследствий ᑊявляется ᑊпоявление 

ᑊсиндрома ᑊпрофессионального ᑊвыгорания, ᑊснижающего ᑊэффективность 

ᑊпрофессиональной ᑊдеятельности и ᑊпагубно ᑊвлияющего на ᑊличность и 

ᑊздоровье. 

ᑊНаиболее ᑊподверженной ᑊвозникновению ᑊсиндрома ᑊпрофессионального 

ᑊвыгорания, ᑊкак ᑊизвестно, ᑊявляется ᑊпрофессиональная ᑊгруппа ᑊпедагогов. К 

ᑊосновным ᑊфакторам, ᑊобусловливающим их ᑊвыгорание, ᑊотносят ᑊежедневную 

ᑊпсихическую ᑊперегрузку, ᑊвысокую ᑊответственность за ᑊучеников, ᑊдисбаланс 

ᑊмежду ᑊинтеллектуально-энергетическими ᑊзатратами и ᑊморально-

материальным ᑊвознаграждением, ᑊшкольные ᑊконфликты, ᑊповедение 

«трудных» ᑊучащихся. ᑊКроме ᑊтого, ᑊбольшинство ᑊшкольных ᑊпедагогов – ᑊэто 

ᑊженщины, ᑊпоэтому к ᑊпрофессиональным ᑊстрессорам ᑊдобавляются 

ᑊзагруженность ᑊработой по ᑊдому и ᑊдефицит ᑊвремени ᑊдля ᑊсемьи и ᑊдетей [4, 6]. 

Проблеме профессионального выгорания педагогов посвящено много 

работ отечественных исследователей (Т. В. Форманюк, 1994; Н. Е. 

Водопьянова, Е. С. Старченкова, 2005; Н. В. Мальцева, 2005; В. Е. Орел, 2005 

и др.). Однако введение в России нового Закона «Об образовании», 

реализация национальной образователь-ной инициативы «Наша новая 

школа», переход на новые образовательные стандарты, внедрение новых 

форм государственной аттестации учащихся вносят существенные изменения 

в условия организации педагогической деятельности учителей в школе. В 

связи с этим, проблема изучения синдрома профессионального выгорания 

остается открытой и актуальной для теоретического и экспериментального 

изучения. 
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В настоящее время накоплен большой научный материал в изучении 

компонентов выгорания, симптомов и факторов, способствующих его 

появлению [1, 3, 5, 6,7]. 

В то же время, в требует обоснования проблема влияния 

эмоционально-личностных особенностей педагога на возникновение либо 

преодоление  эмоционального  выгорания. 

Цель исследования – изучить влияние личностных особенностей   на 

эмоциональное выгорание педагогов. 

Объект исследования –  эмоциональное выгорание педагогов. 

Предмет исследования –  личностные особенности как факторы 

эмоционального выгорания. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы эмоционального 

выгорания в психологической литературе. 

2. Изучить  личностные особенности    педагогов  

3. Изучить особенности эмоционального выгорания педагогов 

4. Провести эмпирическое исследование по изучению  влияния 

личностных особенностей на эмоциональное выгорание педагогов. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что  особенности уровня 

субъективного контроля и формально-динамические особенности личности 

педагогов влияют на уровень эмоционального выгорания педагогов. 

Методы исследования:  

- теоретический анализ литературы по проблеме исследования, 

- эмпирические – тестирование,  

методы математической обработки данных. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка, содержит 

таблицы, гистограммы, приложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ  НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

1.1. Понятие эмоционального выгорания в психологии 

 

Профессиональное выгорание в настоящее время является массовым 

социально-психологическим явлением, способствующим снижению качества 

профессиональной деятельности, ухудшению самочувствия и здоровья. 

 В зарубежной литературе этот синдром известен как burnout (англ.) - 

«сгорание», «выгорание», «затухание горения». Впервые этот термин был 

введен американским психотерапевтом X.Дж. Фреденбергом в связи с 

анализом требований, предъявляемых к социальным профессиям, основное 

содержание штрих составляем межличностное взаимодействие. 

В отечественных работах авторами использовались разные варианты 

перевода английского термина «burnout»; «эмоциональное сгорание» (Т.С. 

Яценко, Т.В. Форманюк), «эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) и 

«эмоциональное перегорание» (В.Д. Вид, Е.И. Лозинская) - Употребляются 

также термины «психическое выгорание» (H.Е. Водопьянова) и 

«профессиональное выгорание» (Т.Н. Ронгинская). Эти понятия являются 

синонимичными, потому что в их основе лежат сходные механизмы [37]. 

В специальной литературе приводится большое количество 

определений этого психологического феномена. Суть большинства из них 

сводится к переносу человеком стереотипных форм профессионального 

поведения в повседневную социальную жизнь. Часто выгорание 

рассматривается как долговременная стрессовая реакция или синдром, 

возникающий вследствие продолжительных профессиональных стрессов 

средней интенсивности. 

Прежде всего, обратимся к определениям, на которые мы опираемся. 
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Синдром профессионального выгорания - это неблагоприятная реакция 

на рабочие стрессы, включающая в себя психологические, поведенческие и 

психофизиологические компоненты [42]. 

 Эмоциональное выгорание - это состояние физического, 

эмоционального, умственного истощения, это выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на 

психотравмирующие воздействия, «выгорание» отчасти функциональный 

стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 

энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его 

дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается 

на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами 

[12]. 

Выгорание — это не научный конструкт, а общее название ᑊпоследствий 

ᑊдлительного ᑊрабочего ᑊстресса и ᑊопределенных ᑊвидов ᑊпрофессионального 

ᑊкризиса.  

Со ᑊвремени ᑊпоявления ᑊданного ᑊпонятия ᑊисследование ᑊэтого ᑊфеномена 

ᑊбыло ᑊзатруднено из-за ᑊего ᑊсодержательной ᑊнеоднозначности и 

ᑊмногокомпонентности. С ᑊодной ᑊстороны, ᑊсам ᑊтермин не ᑊбыл ᑊтщательно 

ᑊопределен, ᑊпоэтому ᑊизмерение ᑊвыгорания не ᑊмогло ᑊбыть ᑊдостоверным, с 

ᑊдругой ᑊстороны, из-за ᑊотсутствия ᑊсоответствующего ᑊизмерительного 

ᑊинструментария ᑊданный ᑊфеномен ᑊнельзя ᑊбыло ᑊдетально ᑊописать 

ᑊэмпирически. 

В ᑊрезультате ᑊпроведенного ᑊконтент-анализа ᑊописанных в ᑊлитературе 

ᑊсимптомов ᑊвыгорания, Б, ᑊПерлман и Е. ᑊХартман ᑊпредложили ᑊследующее 

ᑊопределение ᑊвыгорания [29]: 

ᑊВыгорание - ᑊэто ᑊответ на ᑊхронический, ᑊэмоциональный ᑊстресс, 

ᑊвключающий ᑊтри ᑊкомпонента; ᑊэмоциональное и ᑊили ᑊфизическое ᑊистощение; 

ᑊдеперсонализацию ᑊили ᑊдегуманизацию ᑊмежличностных ᑊотношений; 

ᑊснижение ᑊрабочей ᑊпродуктивности. 
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ᑊДругой ᑊосновоположник ᑊидеи ᑊвыгорания, К. ᑊМаслач ᑊопределяет 

ᑊсиндром ᑊпрофессионального «выгорания» ᑊкак «состояние ᑊфизического, 

ᑊэмоционального и ᑊумственного ᑊистощения, ᑊотмеченного ᑊфизическим 

ᑊистощением и ᑊхронической ᑊусталостью, ᑊчувства ᑊбеспомощности и 

ᑊбезнадежности, ᑊразвитием ᑊотрицательной ᑊсамооценки и ᑊнегативного 

ᑊотношения к ᑊработе, ᑊжизни и ᑊдругим ᑊлюдям». К. ᑊМаслач ᑊподчеркивает, ᑊчто 

ᑊвыгорание - ᑊэто не ᑊпотеря ᑊтворческого ᑊпотенциала, не ᑊреакция на ᑊскуку, а 

ᑊскорее ᑊэмоциональное ᑊистощение, ᑊвозникающее на ᑊфоне ᑊстресса, ᑊвызванного 

ᑊмежличностным ᑊобщей и ем [21]. 

К. ᑊМаслач, С.Е. ᑊДжексон ᑊопределяют ᑊсиндром ᑊэмоционального 

«выгорания» ᑊкак ᑊсостояние ᑊфизического, ᑊэмоционального и ᑊумственного 

ᑊистощения. Он ᑊпроявляется в ᑊпрофессиях ᑊсоциальной ᑊсферы и ᑊвключает в 

ᑊсебя ᑊтри ᑊсоставляющие [25]: 

1) ᑊЭмоциональное ᑊистощение, ᑊсвязаннее с ᑊчувством ᑊэмоционального 

ᑊопустошения и ᑊусталости, ᑊкоторое ᑊвозникает ᑊпри ᑊизбыточной ᑊрабочей 

ᑊнагрузке, ᑊкогда ᑊэмоциональные ᑊресурсы ᑊчеловека ᑊоказываются 

ᑊисчерпанными, и он ᑊчувствует ᑊсебя ᑊнеспособным ᑊадекватно ᑊэмоционально 

ᑊреагировать; 

2) ᑊДеперсонализация (тенденция ᑊразвивать ᑊнегативное ᑊотношение к 

ᑊчеловеку) — ᑊотрицательное, ᑊциничное ᑊлибо ᑊбезразличное ᑊвосприятие ᑊего, 

ᑊзащита от ᑊподавляющих ᑊэмоциональных ᑊсостояний ᑊпутем ᑊобращения с 

ᑊучеником ᑊкак с ᑊобъектом; 

3) ᑊРедукция ᑊпрофессиональных ᑊдостижений, ᑊпроявляющаяся в 

ᑊпереживании ᑊнекомпетентности и не ᑊуспешности ᑊсвоей ᑊдеятельности. 

К. ᑊЧернисс ᑊопределил ᑊсиндром ᑊэмоционального «выгорания» ᑊкак 

ᑊпотерю ᑊмотивации в ᑊработе в ᑊответ на ᑊчрезмерные ᑊобязательства, 

ᑊнеудовлетворенность, ᑊреализующуюся в ᑊпсихологическом ᑊуходе и 

ᑊэмоциональном ᑊистощении [29]. 

ᑊСиндром ᑊэмоционального «выгорания», по ᑊописанию Дж. ᑊКори, С. 

ᑊНайсберг-Феннинг, С. ᑊФеннинг, Дж. ᑊКсйнан, Л. ᑊЕлизир ᑊвыражается в 



 9 

ᑊдепрессивном ᑊсостоянии, ᑊчувстве ᑊусталости и ᑊопустошенности, ᑊнедостатке 

ᑊэнергии и ᑊэнтузиазма, ᑊутрате ᑊспособностей ᑊвидеть ᑊположительные 

ᑊрезультаты ᑊсвоего ᑊтруда, ᑊотрицательной ᑊустановке в ᑊотношении ᑊработы и 

ᑊжизни ᑊвообще [30]. 

ᑊОдним из ᑊпервых ᑊотечественных ᑊисследователей, ᑊкоторый ᑊзанялся 

ᑊпроблемой «выгорания», ᑊявляется В, В. ᑊБойко. Он ᑊпишет, ᑊчто ᑊэмоциональное 

ᑊвыгорание ᑊприобретается в ᑊжизнедеятельности ᑊчеловека. ᑊЭтим «выгорание» 

ᑊотличается от ᑊразличных ᑊформ ᑊэмоциональной ᑊригидности, ᑊкоторая 

ᑊопределяется ᑊорганическими ᑊпричинами — ᑊсвойствами ᑊнервной ᑊсистемы, 

ᑊстепенью ᑊподвижности ᑊэмоций, ᑊпсихосоматическими ᑊнарушениями [5]. 

ᑊЭмоциональное ᑊвыгорание В.В. ᑊБойко ᑊопределяет, ᑊкак ᑊвыработанный 

ᑊличностью ᑊмеханизм ᑊпсихологической ᑊзащиты в ᑊформе ᑊполного ᑊили 

ᑊчастичного ᑊисключения ᑊэмоций (понижения их ᑊэнергетики) в ᑊответ на 

ᑊпсихотравмирующие ᑊвоздействия. ᑊДля ᑊнего «выгорание» ᑊпредставляет ᑊсобой 

ᑊприобретенный ᑊстереотип ᑊэмоционального, ᑊчаще ᑊвсего ᑊпрофессионального, 

ᑊповедения, ᑊотчасти ᑊфункциональный ᑊстереотип, ᑊпозволяющий ᑊчеловеку 

ᑊдозировать и ᑊэкономно ᑊрасходовать ᑊэнергетические ᑊресурсы [5]. 

ᑊСамо по ᑊсебе «выгорание», ᑊтаким ᑊобразом, В.В. ᑊБойко ᑊсчитает 

ᑊконструктивным, а ᑊдисфункциональными - ᑊего ᑊследствия, ᑊкогда «выгорание» 

ᑊотрицательно ᑊсказывается на ᑊисполнении ᑊпрофессиональной ᑊдеятельности и 

ᑊотношениях с ᑊпартнерами. ᑊТогда же ᑊэмоциональное ᑊвыгорание ᑊприводит к 

ᑊпрофессиональной ᑊдеформации ᑊличности [5]. 

ᑊСиндром ᑊэмоционального «выгорания» ᑊпредставляет ᑊсобой ᑊсостояние 

ᑊэмоционального, ᑊпсихического, ᑊфизического ᑊистощения, ᑊразвивающегося ᑊкак 

ᑊрезультат ᑊхронического ᑊнеразрешенного ᑊстресса на ᑊрабочем ᑊместе. ᑊРазвитие 

ᑊданного ᑊсиндрома ᑊхарактерно ᑊдля ᑊальтруистических ᑊпрофессий, ᑊгде 

ᑊдоминирует ᑊзабота о ᑊлюдях (социальные ᑊработники, ᑊврачи, ᑊмедицинские 

ᑊсестры, ᑊпедагога и др.). 
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По ᑊмнению К.В. ᑊГришиной ᑊданный ᑊсиндром ᑊрассматривается ᑊкак 

ᑊстресс-реакция на ᑊпродолжительные ᑊстрессы ᑊмежличностных ᑊотношений 

[11]. 

ᑊСуществует ᑊмножество ᑊтеорий ᑊразвития ᑊсиндрома ᑊэмоционального 

«выгорания». ᑊРяд ᑊисследователей ᑊсчитает ᑊосновными ᑊпредпосылками 

ᑊналичие ᑊорганизационных ᑊпроблем (слишком ᑊбольшая ᑊрабочая ᑊнагрузка, 

ᑊнедостаточная ᑊвозможность ᑊконтролировать ᑊситуацию, ᑊотсутствие 

ᑊорганизационной ᑊобщности, ᑊнедостаточное ᑊморальное и ᑊматериальное 

ᑊвознаграждение, ᑊнесправедливость, ᑊотсутствие ᑊзначимости ᑊвыполняемой 

ᑊработы). В то же ᑊвремя ᑊдругие ᑊисследователи ᑊсчитают ᑊболее ᑊважными 

ᑊличностные ᑊхарактеристики (низкая ᑊсамооценка, ᑊвысокая ᑊтревожность и др.).  

В ᑊанглоязычной ᑊлитературе ᑊбыло ᑊопубликовано ᑊсвыше ᑊтысячи ᑊстатей 

по ᑊэмоциональному «сгоранию». ᑊОднако ᑊисследования ᑊносили ᑊглавным 

ᑊобразом ᑊописательный и ᑊэпизодический ᑊхарактер. ᑊТрудности ᑊисследования 

ᑊсиндрома до 1980-х ᑊгодов ᑊсвязаны с ᑊнеопределенностью и 

ᑊмногокомпонентностью ᑊего ᑊописательных ᑊхарактеристик, а ᑊтакже с 

ᑊотсутствием ᑊсоответствующего ᑊизмерительного ᑊинструментария. В 

ᑊнастоящее ᑊвремя ᑊисследователи ᑊвыделяют ᑊоколо 100 ᑊсимптомов, ᑊтак ᑊили 

ᑊиначе ᑊсвязанных с ᑊпсихическим «выгоранием» В ᑊбольшинстве ᑊслучаев ᑊони 

ᑊносят ᑊописательный ᑊхарактер, не ᑊподтвержденный ᑊэмпирическими 

ᑊисследованиями [29]. 

А. ᑊХарт ᑊпредлагает ᑊследующую ᑊструктуру «выгорания»:  

ᑊСиндром ᑊэмоционального «выгорания» ᑊвключает в ᑊсебя: 

- ᑊдеморализацию; 

- ᑊдеперсонализацию (обезличенное ᑊотношение к ᑊсамому ᑊсебе и 

ᑊокружающим);  

- ᑊотстраненность (уход от ᑊпроблем); 

- ᑊдистанцирование (избегание ᑊсоциальных и ᑊличных ᑊконтактов)  [29].  



 11 

В ᑊмодели ᑊнемецких ᑊисследователей Н. ᑊЕизманн и К. ᑊКлейбер 

ᑊвыделяются ᑊтри ᑊвида ᑊистощения: ᑊдеморализация, ᑊистощение и ᑊпотеря 

ᑊмотивации [29].  

ᑊВзаимовлияние ᑊфакторов ᑊопределяет ᑊдинамику ᑊразвития ᑊпроцесса 

«выгорания».  

ᑊАвторы ᑊдинамической ᑊфазовой ᑊмодели «bumout» - Р.Т. ᑊГолембиевский 

и Р.Ф. ᑊГолсмбиевский, ᑊвыделяют ᑊтри ᑊстепени и ᑊвосемь ᑊфаз «выгорания», 

ᑊотличающиеся ᑊвзаимоотношением ᑊпоказателей по ᑊвсем ᑊтрем ᑊфакторам (под 

ᑊзначениями ᑊпоказателей ᑊпонимается ᑊоценка ᑊбаллов, ᑊнабранных по 

ᑊсубшкалам ᑊопросника «MBI», ᑊотносительно ᑊсреднестатистических ᑊвеличин). 

ᑊПредложенная ᑊмодель ᑊпозволяет ᑊвыделить ᑊсреднюю ᑊстепень «выгорания», 

ᑊпри ᑊкоторой ᑊнаблюдаются ᑊвысокие ᑊпоказатели ᑊэмоционального ᑊистощения, и 

ᑊпредставляет ᑊсобой ᑊпереходный ᑊуровень. До ᑊэтой ᑊстадии «выгорания» 

ᑊэмоционально-энергетический «запас» ᑊпротиводействует ᑊнарастающей 

ᑊдеперсонализации и ᑊредукции ᑊличных ᑊдостижений [29]. 

ᑊБольшинство ᑊспециалистов ᑊпризнает ᑊнеобходимость ᑊучета ᑊименно ᑊтрех 

ᑊсоставляющих ᑊдля ᑊопределения ᑊналичия и ᑊстепени «выгорания». ᑊПри ᑊэтом 

ᑊвклад ᑊкаждого из ᑊфакторов ᑊразличен (например, ᑊисключение ᑊфактора 

«персональные ᑊдостижения» ᑊсближает ᑊсиндром ᑊвыгорания с ᑊдепрессией). 

По ᑊмнению Д.В. ᑊДирендонка, В.Б. ᑊШауфели, ᑊсиндром 

ᑊпрофессионального «выгорания» ᑊвключает в ᑊсебя ᑊдва ᑊфактора [30]: 

- ᑊэмоциональное ᑊистощение — «аффективный» ᑊфактор, ᑊотносится к 

ᑊсфере ᑊжалоб на ᑊплохое ᑊфизическое ᑊсамочувствие, ᑊнервное ᑊнапряжение; 

- ᑊдеперсонализация — «установочный» ᑊфактор, ᑊпроявляется в 

ᑊизменении ᑊотношений к ᑊпациентам ᑊили к ᑊсебе. 

А. ᑊШиром ᑊсчитает «выгорание» ᑊкомбинацией ᑊфизического, 

ᑊэмоционального и ᑊкогнитивного ᑊистощения ᑊили ᑊутомления, ᑊпри ᑊэтом 

ᑊглавным ᑊфактором ᑊявляется ᑊэмоциональное ᑊистощение. ᑊДополнительные 

ᑊкомпоненты «burnout» ᑊявляются ᑊследствием ᑊповедения (купирования 

ᑊстресса), ᑊведущего к ᑊдеперсонализации ᑊили ᑊсобственно ᑊкогнитивное-
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эмоционального ᑊвыгорания, ᑊкоторое ᑊвыражается в ᑊредуцировании 

ᑊперсональных ᑊдостижений [30].  

В ᑊсвязи с ᑊэтим ᑊсиндром ᑊвыгорания ᑊрассматривается ᑊрядом ᑊавторов ᑊкак 

«профессиональное ᑊвыгорание», ᑊчто ᑊпозволяет ᑊизучать ᑊданный ᑊфеномен в ас-

пекте ᑊпрофессиональной ᑊдеятельности. 

Е. И. ᑊРогов ᑊсреди ᑊнегативных ᑊпоследствий ᑊвыгорания, ᑊкроме ᑊвсего 

ᑊпрочего, ᑊвыделяет ᑊличностно-ролевой ᑊдиссонанс, ᑊограничивающий 

ᑊактивность ᑊиндивида и ᑊмешающий ᑊему ᑊсамореализоваться в ᑊпрофессии. По 

ᑊего ᑊмнению, ᑊразвитие ᑊличности в ᑊэтом ᑊслучае ᑊпереходит в ᑊфазу ᑊдеформации 

и ᑊможет ᑊпроявляться в ᑊразличных ᑊформах ᑊнеадекватности [36].  

ᑊОсобенно ᑊчасто ᑊвыгорание ᑊразвивается, у ᑊпредставителей ᑊпомогающих 

ᑊпрофессий, ᑊработающих в ᑊнекоммерческом ᑊсекторе. К ᑊгруппе ᑊриска 

ᑊотносятся ᑊпрофессии, ᑊсвязанные с ᑊинтенсивным ᑊобщением и ᑊконтролем в 

ᑊнапряженной ᑊэмоциональной ᑊобстановке, ᑊпредставляющими ᑊсобой 

ᑊинструмент ᑊработы [12]. 

В ᑊнастоящее ᑊвремя ᑊнет ᑊединого ᑊвзгляда на ᑊструктуру и ᑊдинамику 

ᑊсиндрома ᑊвыгорания. ᑊСуществует ᑊнесколько ᑊмоделей ᑊвыгорания, 

ᑊописывающих ᑊданный ᑊфеномен. 

ᑊОднокомпонентные ᑊмодели ᑊрассматривают ᑊего ᑊкак ᑊкомбинацию 

ᑊфизического, ᑊэмоционального и ᑊкогнитивного ᑊистощения (А. ᑊПинес, Е. 

ᑊАронсон). ᑊАвторы ᑊодномерного ᑊподхода ᑊрассматривают ᑊистощение в 

ᑊкачестве ᑊглавной ᑊпричины (компонента), а ᑊостальные ᑊпроявления 

ᑊрассматривают ᑊкак ᑊследствие ᑊнеконструктивного ᑊповедения ᑊпреодоления 

(деперсонализация) ᑊили ᑊмотивационной ᑊдеформации (редукция ᑊдостижений). 

ᑊСогласно ᑊдвухфакторной ᑊмодели (ее ᑊавторы ᑊголландские 

ᑊисследователи Д. ᑊДирендонк, В. ᑊШауфелн, X. ᑊСиксма), ᑊвыгорание - ᑊэто 

ᑊконструкт, состоящий из ᑊследующих ᑊкомпонентов. ᑊАффективного 

(эмоциональное ᑊистощение) и ᑊустановочного ᑊкомпонента (негативные 

ᑊустановки по ᑊотношению к реципиентам - ᑊдеперсонализация; ᑊснижение 

ᑊсамооценки ᑊотносительно ᑊсвоих ᑊпрофессиональных ᑊдостижений и 
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ᑊпрофессиональной ᑊкомпетентности - ᑊредукция ᑊперсональных ᑊдостижений). 

ᑊПри ᑊописании ᑊсиндрома ᑊвыгорания в ᑊдвухмерной ᑊструктуре, ᑊэмоциональное 

ᑊистощение и ᑊдеперсонализация ᑊобъединяются в ᑊединый ᑊфактор ᑊили 

ᑊрассматриваются ᑊкак ᑊнейтральные ᑊфакторы ᑊвыгорания [8]. 

ᑊТрехкомпонентная ᑊмодель (К. ᑊМаслач и С. ᑊДжексон) ᑊвключает 

ᑊэмоциональное ᑊистощение, ᑊдеперсонализацию и ᑊредукцию ᑊперсональных 

ᑊдостижений [25]. 

В ᑊчетырехкомпонентной ᑊмодели (Маймс, ᑊИваниский) -один из 

ᑊэлементов ᑊвыгораний ᑊразделяется на ᑊдва ᑊотдельных ᑊфактора (например, 

ᑊдеперсонализация, ᑊсвязанная с ᑊработой и с ᑊреципиентами ᑊсоответственно). 

ᑊПроцессуальные ᑊмодели ᑊвыгорания (Дж, ᑊГринберг, Б. ᑊПерлман и Н.Л. 

ᑊХартадан, Л. ᑊШирим) ᑊрассматривают ᑊдинамику ᑊего ᑊразвития ᑊкак ᑊпроцесс 

ᑊвозрастания ᑊэмоционального ᑊистощения, ᑊвследствие ᑊкоторого ᑊвозникают 

ᑊнегативные ᑊустановки по ᑊотношению к ᑊреципиентам (субъектам 

ᑊпрофессиональной ᑊдеятельности). ᑊСпециалисты ᑊпытаются ᑊсоздать 

ᑊэмоциональную ᑊдистанцию в ᑊотношениях с ᑊними ᑊкак ᑊспособ ᑊпреодолеть 

ᑊистощение. ᑊПараллельно ᑊразвивается ᑊнегативная ᑊустановка по ᑊотношению к 

ᑊсобственным ᑊпрофессиональным ᑊдостижениям (редукция ᑊпрофессиональных 

ᑊдостижений). 

В ᑊоснове ᑊдинамической ᑊфазовой ᑊмодели ᑊвыгорания, ᑊпредложенной Р.Т. 

ᑊГолембиовским и Р.Ф. ᑊМунзенридером, ᑊлежит ᑊпредставление о ᑊсложной 

ᑊдинамике ᑊразвития ᑊданного ᑊсиндрома. ᑊАвторы ᑊвыделяют ᑊтри ᑊстепени и 

ᑊвосемь ᑊфаз ᑊвыгорания, ᑊкоторые ᑊотличаются ᑊвзаимоотношением ᑊпоказателей 

по ᑊвсем ᑊтрем ᑊфакторам, ᑊдиагностируемым с ᑊпомощью ᑊопросника ᑊМВГ (К. 

ᑊМаслач и С ᑊДжексон). ᑊЭта ᑊмодель не ᑊпредполагает, ᑊчто ᑊразвитие ᑊвыгорания 

ᑊпроисходит ᑊпостепенно в ᑊпорядке ᑊдвижения от ᑊодной ᑊфазы к ᑊдругой. 

ᑊСогласно ᑊавторам ᑊданной ᑊмодели, в ᑊфазе 1 ᑊлюди ᑊобращаются с ᑊдругими 

ᑊлюдьми ᑊуважительно и ᑊтактично; ᑊсчитают, ᑊчто ᑊхорошо ᑊвыполняют ᑊсвою 

ᑊработу, ᑊкоторую ᑊрассматривают ᑊкак ᑊсоциально ᑊзначимую; у ᑊних ᑊимеется 

ᑊдостаточно ᑊэмоциональных ресурсов ᑊдля ᑊпреодоления ᑊбольшинства 
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ᑊстрессоров, с ᑊкоторыми ᑊони ᑊсталкиваются. В ᑊфазе 8 ᑊможно ᑊвидеть ᑊобратную 

ᑊситуацию: ᑊиндивиды, ᑊпереживающие выгорание, ᑊдистанцируются от ᑊлюдей 

и, ᑊследовательно, не ᑊмогут ᑊполучить ᑊконструктивную ᑊинформацию (в ᑊтом 

ᑊчисле в ᑊвиде ᑊобратной ᑊсвязи) и ᑊсоциальную ᑊподдержку: ᑊработа не ᑊприносит 

им ᑊпсихологического ᑊвознаграждения (морального ᑊудовлетворения). На ᑊэтой 

ᑊфазе «сгоревшие» ᑊработники ᑊимеют ᑊнизкие показатели ᑊсамооценки 

ᑊперсональных ᑊдостижений и ᑊрассматривают ᑊсвою ᑊработу ᑊкак 

ᑊнепривлекательную, ᑊтакже у ᑊних ᑊнаблюдается ᑊдефицит ᑊэмоциональных ре-

сурсов ᑊдля ᑊпреодоления ᑊновых ᑊстрессов [29]. 

ᑊБольшинство ᑊисследователей ᑊакцентируют ᑊвнимание на ᑊфазах 

ᑊсиндрома ᑊэмоционального ᑊсгорания, ᑊкоторые ᑊрассматриваются с ᑊпозиций 

ᑊстресса Г. ᑊСелье:  

- в ᑊпервой ᑊфазе ᑊнапряжения ᑊдоминируют ᑊсимптомы «переживания 

ᑊпсихотравмирующих ᑊситуаций», «неудовлетворенности ᑊсобой», 

«загнанности в ᑊклетку», «тревоги и ᑊдепрессии»;  

- во ᑊвторой ᑊфазе ᑊсопротивления - ᑊсимптомы «неадекватного 

ᑊэмоционального ᑊреагирования», «эмоционально-нравственной 

ᑊдезориентации», «расширения ᑊсферы ᑊэкономии ᑊэмоций», «редукции 

ᑊпрофессиональных ᑊобязанностей»;  

- в ᑊтретьей ᑊфазе ᑊистощения - ᑊсимптомы «эмоционального ᑊдефицита», 

«эмоциональной ᑊотстраненности», «психосоматических и ᑊпсиховегетативных 

ᑊнарушений» [39]. 

ᑊОтечественный ᑊисследователь В.В. ᑊБойко ᑊсчитает, ᑊчто ᑊэмоциональное 

ᑊвыгорание — ᑊдинамический ᑊпроцесс и ᑊвозникает ᑊпоэтапно, в ᑊполном 

ᑊсоответствии с ᑊмеханизмом ᑊразвития ᑊстресса [5]. 

ᑊПри ᑊэмоциональном ᑊвыгорании ᑊналицо ᑊвсе ᑊтри ᑊфазы ᑊстресса: 

- ᑊнервное (тревожное) ᑊнапряжение — ᑊего ᑊсоздают ᑊхроническая 

ᑊпсихоэмоциональная ᑊатмосфера, ᑊдестабилизирующая ᑊобстановка, 

ᑊповышенная ᑊответственность, ᑊтрудность ᑊконтинента и др.; 
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- ᑊрезистенция, то ᑊесть ᑊсопротивление — ᑊчеловек ᑊпытается ᑊболее ᑊили 

менее ᑊуспешно ᑊоградить ᑊсебя от ᑊнеприятных ᑊвпечатлений; 

- ᑊистощение — ᑊоскудение ᑊпсихических ᑊресурсов, ᑊснижение 

ᑊэмоционального ᑊтонуса, ᑊкоторое ᑊнаступает ᑊвследствие ᑊтого, ᑊчто ᑊпроявленное 

ᑊсопротивление ᑊоказалось ᑊнеэффективным. ᑊСоответственно ᑊкаждому ᑊэтапу 

В.В. ᑊБойко ᑊописывает ᑊсдельные ᑊпризнаки, ᑊили ᑊсимптомы ᑊнарастающего 

ᑊэмоционального ᑊвыгорания [5]. 

В.Е. ᑊОрел, ᑊанализируя ᑊисследования ᑊсиндрома ᑊвыгорания, ᑊпоказывает, 

ᑊчто ᑊосновные ᑊусилия ᑊпсихологов ᑊбыли ᑊнаправлены на ᑊвыявление ᑊфакторов, 

ᑊвызывающих ᑊвыгорание. ᑊТрадиционно ᑊони ᑊгруппировались в ᑊдва ᑊбольших 

ᑊблока: ᑊособенности ᑊпрофессиональной ᑊдеятельности и ᑊиндивидуальные 

ᑊхарактеристики ᑊсамих ᑊпрофессионалов. ᑊНекоторые ᑊавторы ᑊвыделяли и 

ᑊтретью ᑊгруппу ᑊфакторов, ᑊрассматривая ᑊсодержательные ᑊаспекты 

ᑊдеятельности ᑊкак ᑊсамостоятельные [29]. 

ᑊТаким ᑊобразом, ᑊвыгорание ᑊнаступает, ᑊкогда ᑊтребования (внутренние и 

ᑊвнешние) ᑊпостоянно ᑊпреобладают ᑊнад ᑊресурсами (внутренними и ᑊвнешними) 

- у ᑊчеловека нарушается ᑊсостояние ᑊравновесия. 

 

1.2.  Личностные особенности педагогов 

 

Найти пути преодоления проблемы значит, в первую очередь, 

проанализировать психологические предпосылки возникновения этой 

проблемы. В нашем случае актуально рассмотреть психологические 

особенности педагогов современных школ. 

Психологический портрет любого педагога, как показывает И.А. 

Зимняя, включает следующие структурные компоненты: индивидуальные 

качества человека, т.е. его особенности, как индивида - темперамент, задатки 

и т.д.; его личностные качества, т.е. его особенности, как личности - 

социальной сущности человека; коммуникативные (интерактивные) качества; 
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статусно - позиционные особенности, т.е. особенности его положения, роли, 

отношений в коллективе; деятельностные (профессионально - предметные), 

внешнеповеденческие показатели [19]. 

Педагогическая профессия относится к типу «Человек - Человек». 

Согласно Е.А. Климову, этот тип профессий определяется следующими 

качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с 

людьми; потребностью в общении; способностью мысленно ставить себя на 

место другого человека; быстро понимать намерения, помыслы, настроения 

других людей; быстро разбираться во взаимоотношениях людей; хорошо 

помнить и держать в уме знания о личностных качествах многих и разных 

людей и т.д. Человеку этой профессиональной схемы свойственны: умение 

руководить, учить, воспитывать, создавать условия для удовлетворения 

потребностей людей; умение слушать и выслушивать; уверенность, что 

человек всегда может стать лучше; способность сопереживания; широкий 

кругозор; коммуникативная культура; решение нестандартных ситуаций; 

высокая степень саморегуляции. Перечисленные Е.А. Климовым качества и 

способности определяют вектор направленности личности педагога на 

личность учащегося, как на субъект образовательного процесса [34]. 

П.Ф. Каптерев  выделял специальные и личностные свойства педагога. 

К специальным свойствам им отнесены объективные специальные свойства: 

(научная подготовка педагога) и субъективные специальные свойства: 

преподавательское искусство, личный педагогический талант, творчество. К 

личностным свойствам были отнесены беспристрастность, внимательность, 

чуткость, добросовестность, стойкость, выдержка, справедливость, 

подлинная любовь к детям. И. А. Зимняя отмечает, что характеристику 

педагогических свойств по Каптереву можно считать одной из первых 

попыток структурного представления субъектных свойств педагога. 

Субъектность, в частности субъектность педагога - это интегральное 

качество личности профессионала, отражающее его личностные и 
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психологические особенности, проявляющееся в наиболее высоких и 

значительных результатах его деятельности.  

В.А. Петровский отмечает, что быть личностью, значит быть субъектом 

собственной жизни, строить свои витальные контакты с миром. Е.Н. Волкова  

разрабатывая концепцию субъектности педагога и развивая в ней положения 

В.А. Петровского, показывает, что субъектность - это личностное свойство 

человека, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия, 

заключающегося в осознанном и деятельном отношении к миру и себе в нем, 

способности производить взаимообусловленные изменения в мире и в 

человеке. В основе этого свойства лежит отношение к себе как к деятелю. 

По В.А. Петровскому быть личностью - значит быть субъектом 

предметной деятельности, в которой человек выступает, как деятель. 

Субъектность является интегратором профессиональных способностей 

человека и обеспечивает возможность выполнения им профессиональных 

требований па высоком уровне качества. Н.Г. Смирнова отмечает, что 

специфика субъектности педагога состоит в том, что учитель относится не 

только к себе как к субъекту собственной деятельности, но и к учащимся как 

к субъектам их собственной деятельности [40]. 

Быть личностью - это быть субъектом общения, где, формируется то 

общение, что обеспечивает взаимопредставленность взаимодействующих 

сторон. «... быть личностью как субъектом общения невозможно без той или 

иной степени идеальной репрезентированное (отражённости) человека в 

жизни других людей» (В.А. Петровский). Другой выступает необходимым 

условием развития субъектности, подтверждая бытийность человека. Н.Г. 

Смирнова  подчёркивает, что качество субъектности другого - выраженность, 

осознанность и степень реализации его личностных потенциалов, открытость 

и конструктивность взаимодействия определяют возможность развития 

субъектности человека. Наибольшим развивающим эффектом 

взаимодействия с ним обладает диалогическая стратегия [40]. 
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В.А. Петровский отмечает, что быть личностью означает быть 

субъектом самосознания. Это включает в себя самооценку, осознание 

собственной уникальности, способность и стремление к развитию 

собственного «Я». Он вводит важное для психологии понятие «отражённой 

субъектности». Подлинный субъект является субъектом не только для самого 

себя, но и, вместе с тем субъектом своего бытия для другого. Важность этого 

положения заключается в том, что если у педагога не сформировано качество 

субъекта, то он и не воспринимается учащимися, как субъект собственного 

бытия, а, следовательно, лишается возможности оказывать влияние на 

формирование качеств субъекта у учащихся. Важным является и обратное 

положение выдвинутое Н.Г. Смирновой, что  отношение человека к себе как 

к деятелю предполагает признание и принятие не только у себя, но и у 

другого человека активности, сознательности, свободы выбора и 

ответственности за него, уникальности, саморазвития как способа 

существования, и, что особенно важно, предполагает совершение поступков, 

обусловленных этим признанием [40]. 

Таким образом, представляется важным рассмотреть психологические 

и личностные особенности педагогов через призму субъектности - субъекта 

деятельности, субъекта общения и субъекта самосознания. Выделенные 

компоненты субъектности педагога отражают его профессиональную 

деятельность. Проблему субъектности педагога рассматривали Б.Д. 

Эльконин, В.В. Давыдов, Е.А. Климов, Г.А. Ковалёв и др. Н.В. Кузьмина  и 

В.А. Крутецкий  особое внимание уделяют рассмотрению способностей, а 

А.К. Маркова  - рассмотрению умений в структуре субъекта педагогической 

деятельности. 

Педагогическая деятельность представляет собой воспитывающее и 

обучающее воздействие педагога на ученика, направленное на его 

личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно 

выступающее как основа его саморазвития и самосовершенствования. В 

структуре субъекта педагогической деятельности выделяются перцептивно-
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рефлексивные и проективные (гностические, проектировочные, 

конструктивные, коммуникативные и организаторские) способности [10]: 

Перцептивно-рефлексивные способности - способности проникать во 

внутренний мир ученика, психологическая наблюдательность, связанная с 

тонким пониманием личности учащегося и его временных психических 

состояний. Они описываются чувством объекта, связанным с симпатией 

чувством меры или такта, чувством причастности. 

Гностические способности проявляются в быстром и творческом 

овладении методами обучения. Они обеспечивают накопление информации 

учителем о своих учениках и о самом себе. К этому блоку относятся 

дидактические способности - способность передавать учебный материал, 

реконструировать и адаптировать его, организовывать и направлять 

познавательную активность учащихся и академические способности - 

способности к соответствующей области наук, к ведению исследовательской 

деятельности. 

 Проектировочные способности проявляются в способности 

представить конечный результат каждого этапа обучения. Педагогическое 

воображение - это специальная способность, выражающаяся в предвидении 

последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности 

учащегося, связанным с представлением о том, что из ученика получится в 

будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных качеств учащихся. 

Конструктивные способности проявляются в создании творческой 

рабочей атмосферы совместного сотрудничества, деятельности, в 

чувствительности к построению урока, в наибольшей степени 

соответствующего заданной цели развития и саморазвития обучающегося. 

Коммуникативные способности проявляются в установлении контакта, 

педагогически целесообразных отношений. Важным аспектом 

коммуникативной культуры педагога является наличие педагогического 

такта. 



 20 

Организаторские способности проявляются в избирательной 

чувствительности к способам организации учащихся в группе, в обеспечении 

возможностей для самоорганизации учащихся, в самоорганизации 

собственной деятельности педагога. 

Организация собственной работы предполагает умение правильно 

планировать и самому контролировать её. 

Авторы Е.Е. Лысенко и  О.С. Нестерова  рассматривают  ряд 

педагогических умений, которые входят в педагогические способности, 

определяют индивидуально-психологические особенности педагога и 

характеризуют его, как субъект педагогической деятельности. К этим 

умениям относятся [22]: 

- Умение увидеть в педагогической ситуации проблему и оформить её в 

виде педагогической задачи с ориентацией на ученика, как на активного 

развивающегося соучастника образовательного процесса, имеющего свои 

мотивы и цели. Умение гибко перестраивать цели и задачи, в зависимости от 

изменения педагогической ситуации, предвидеть близкие и отдалённые 

результаты решения педагогических задач. 

- Умение работать с содержанием учебного материала, расширять и 

обновлять его, устанавливать межпредметные связи. Умение учитывать 

психологические особенности учащихся, предвидеть возможные и учитывать 

типичные затруднения, исходить из мотивации самих учащихся при 

планировании и организации образовательного процесса, расширять поле для 

самоорганизации учащихся, простраивать индивидуальные программы. 

Умение отбирать и применять сочетания приёмов и форм обучения, 

сравнивать и обобщать педагогические ситуации и комбинировать их, 

применять дифференцированный и индивидуальный подходы к школьникам. 

- Умение использовать психолого-педагогические знания, передовой 

педагогический опыт. Умение соотносить затруднения учащихся с 

недочётами в своей работе, видеть сильные и слабые стороны своего труда, 

оценивать свой индивидуальный стиль, анализировать и обобщать свой опыт, 
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соотносить его с опытом других учителей, планировать дальнейшее развитие 

своей педагогической деятельности. Е.Н. Волкова (1998) показывает, что 

основными компонентами субъектности педагога являются преобразующая, 

осознанная, целенаправленная активность; способность к рефлексии; 

потребность в осуществлении свободного выбора и готовность нести 

ответственность за него; отношение к себе, как к уникальному субъекту 

невоспроизводимому во времени и в пространстве и ощущение своего 

индивидуального предназначения в жизни; понимание и принятие другого; 

стремление и способность к саморазвитию. 

Таким образом, педагог, как субъект педагогической деятельности 

творчески и активно преобразует педагогическую ситуацию, учебные 

программы. Свободно отбирает и комбинирует содержание образования, 

методы и формы обучения принимая на себя ответственность за собственный 

выбор. В основе целеполагания такого выбора находится учащийся - его 

способности, интересы, потребности. Педагог понимает и принимает 

индивидуальные психологические особенности каждого ребёнка, 

проявляющиеся в процессе обучения, учитывает его мотивы и цели, 

воспринимает учащегося, как субъекта образовательного процесса. 

Отношение педагога к ребёнку, как к субъекту образовательного процесса не 

декларируется, а реально отражается в повседневной деятельности. Он 

подвергает рефлексии все аспекты собственного педагогического труда. 

Принимает индивидуальность и уникальность собственного педагогического 

стиля. Необходимым условием считает собственное профессиональное 

саморазвитие. 

Самосознание человека предполагает понимание сложности и 

многообразия своего внутреннего мира, отражающиеся в Я-концепции 

индивида. Сложность и ясность Я-концепции обеспечивает большую 

гибкость поведения (Е.Т. Соколова, И.И. Чеснокова, В.В. Столин), а значит, 

более широкие возможности познания мира, сравнения себя с ним, и, как 

следствие, изменение мира и себя. С точки зрения изучения субъектности то, 
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что человек о себе знает, является предпосылкой и необходимым условием 

совершения изменения в себе и мире. Н.Г. Смирнова  показывает, что важной 

характеристикой самосознания является «целостность Я-концепции, 

обусловленная как согласованием когнитивного, аффективного и 

поведенческого компонентов самосознания, так и адекватностью самооценок 

человека и оценок его другими людьми» [40]. 

Способность к рефлексии  как факт осознания происходящего с самим 

собой входит в структуру субъектности педагога и проявляется в 

самообладании, самоконтроле в процессе деятельности. Субъектность 

психического начинается с различения человеком в себе некоторой 

внутренней инстанции, которая распоряжается всем потенциалом мышления, 

чувств, памяти и т.д. [33]. 

Новый парадигмальный ракурс требует рассмотрения степени 

включенности субъектности педагога в образовательный процесс (В.А. 

Петровский, Ф.М. Юсупов, И.С. Якиманская и др.). 

Это позволяет рассматривать характер сущностной успешности 

педагогической деятельности учителя как операционализацию его 

субъектности посредством включения индивидуальной системы 

субъективного профессионального контроля. Свобода педагогического 

выбора и ответственность за предпринятый выбор - это две стороны 

проявления субъектности учителя в реальной деятельности. 

Гуманизация образования, таким образом, предполагает так построить 

процесс педагогического взаимодействия, чтобы учитель был включен в этот 

процесс субъектно, т.е. занимал субъектную позицию. 

В снятом виде характер субъектности представлен в актах 

персонализации учителя как субъекта педагогического взаимодействия. В 

этой связи интерес представляет исследование Ф.М. Юсупова, который 

попытался выявить некоторые психологические качества, образующие 

потенциал инновационной деятельности. Он установил, что у педагогов 

наблюдается «склонность к повышенной идентификации с социальными 
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нормами, что в своей крайней форме может приобретать черты 

конформности, социальной зависимости от менее референтной группы, 

высокой чувствительности к групповому давлению». Вместе с тем 

инноваторы более склоны к риску, смелы и решительны, предпочитают 

предпринимать свободный выбор и принимать ответственность. 

Понимая активность педагога как выражение его субъектности, можно 

отметить, что она операционализируется как бы в двух направлениях: 

адаптивности к профессиональным требованиям, которые порождают 

нормативные ситуации и, соответственно, требуют ᑊвключения ᑊвнутренних 

ᑊмеханизмов ᑊконтроля, ᑊприводящих ᑊпрофессиональное ᑊповедение в 

ᑊсоответствие с ᑊдекларируемыми ᑊценностями; и ᑊнадситуативной ᑊактивности, 

ᑊкреативности, ᑊпозволяющей ᑊему ᑊпродуцировать ᑊсобственную 

ᑊпрофессиональную ᑊцелостную ᑊсистему ᑊкритериев ᑊоценки и ᑊконтроля 

ᑊдеятельности, ᑊискать и ᑊнаходить ᑊновые ᑊспособы ᑊдействия. На ᑊобозначенных 

ᑊдвух ᑊпротиворечивых ᑊоснованиях и ᑊстроится ᑊиндивидуальная ᑊтраектория 

ᑊпрофессионального ᑊразвития ᑊпедагога. 

В ᑊрезультате ᑊпедагогического ᑊвзаимодействия ᑊпедагог не ᑊтолько 

ᑊтранслирует ᑊзнания, ᑊправила, ᑊнормы, ᑊценности и т.п., т.е. ᑊсодержание, 

ᑊзаданное из ᑊвне, но ᑊтакже ᑊпередает ᑊсистему ᑊсвоих ᑊсобственных ᑊсмыслов, 

ᑊориентиров, ᑊоценок. ᑊБолее ᑊтого, в ᑊреальном ᑊвзаимодействии ᑊпроявляется не 

ᑊтолько ᑊсодержание ᑊсубъективного ᑊпрофессионального ᑊконтроля, но и 

ᑊспособы ᑊего ᑊоперационализации. 

ᑊОчевидно, ᑊчто в ᑊгуманистической ᑊконцепции ᑊпедагогического 

ᑊвзаимодействия ᑊроль ᑊучителя не ᑊможет ᑊбыть ᑊсведена ᑊтолько к ᑊприобщению 

ᑊученика к ᑊзаданному ᑊсоциокультурному ᑊконтексту ᑊпосредством ᑊтрансляции 

ᑊсоциально ᑊодобряемых ᑊнорм, ᑊценностей, ᑊмоделей ᑊповедения, но и ᑊразвивать 

ᑊспособности ᑊаналитические, ᑊоценочные, ᑊпрогностические, ᑊкоторые 

ᑊпозволили бы ᑊучащимся, ᑊприсвоив ᑊценности и ᑊнормы, ᑊвыработать ᑊсвои 

ᑊвнутренние ᑊпараметры ᑊконтроля ᑊжизнедеятельности. 
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С ᑊнашей ᑊточки ᑊзрения, ᑊидея ᑊсубъективного ᑊконтроля ᑊможет ᑊвыступать 

ᑊкак ᑊсвернутый ᑊмомент ᑊопредмечивания и ᑊопределенное ᑊрешение ᑊпроблемы 

ᑊединичного и ᑊвсеобщего на ᑊуровне ᑊотдельного ᑊиндивида: ᑊпри ᑊрассмотрении 

ᑊприсвоения ᑊучителем в ᑊпроцессе ᑊпогружения в ᑊпрофессию ᑊпосредством 

ᑊинтериоризации ᑊнорм и ᑊценностей, ᑊзаложенных в ᑊсоциокультурном 

ᑊконтексте, их ᑊтрансформации и ᑊтрансляции ᑊего ᑊличность ᑊвыступает ᑊкак 

ᑊмомент ᑊутверждения ᑊсвоей ᑊобщности с ᑊпрофессиональным ᑊсоциальным 

ᑊцелым. В ᑊкачестве ᑊсубъекта ᑊпедагогической ᑊдеятельности ᑊчеловек ᑊвыходит за 

ᑊрамки ᑊнормативной и ᑊценностной ᑊзаданности и ᑊпсихофизиологической 

ᑊограниченности и ᑊвыступает ᑊкак ᑊсвободное ᑊиндивидуальное ᑊсущество. 

ᑊСубъективный ᑊконтроль ᑊможет ᑊвыступать ᑊкак ᑊусловие ᑊперсонализации 

ᑊпедагога ᑊпри ᑊвысокой ᑊинтегративности и ᑊгармоничности ᑊразвития ᑊего 

ᑊуровней, ᑊпри ᑊпреобладании ᑊсубъект-субъектных ᑊформ ᑊсубъектного 

ᑊсамоконтроля, ᑊрезультатом ᑊкоторого ᑊвыступают ᑊпродуцированные ᑊсистемы 

ᑊвнутреннего ᑊкритериального ᑊряда ᑊоценки и ᑊконтроля ᑊсобственных ᑊдеяний, 

ᑊтак и ᑊусловием ᑊдеперсонализации ᑊпри ᑊжестком ᑊсамоконтроле, ᑊрезультатом 

ᑊкоторого ᑊявляется ᑊунификация ᑊили ᑊдеперсонализация ᑊможет ᑊвыражать 

ᑊдезинтеграцию ᑊконцептуальных и ᑊинструментальных ᑊхарактеристик 

ᑊсубъективного ᑊконтроля, ᑊчто ᑊприводит к ᑊменторству и ᑊотчуждению. 

ᑊСуществует ᑊпрямая ᑊзависимость ᑊмежду ᑊуровнем ᑊсубъективного ᑊконтроля 

ᑊучителя и ᑊстепенью ᑊего ᑊудовлетворенности ᑊсвоей ᑊпрофессиональной 

ᑊдеятельностью. ᑊУчителя, ᑊимеющие ᑊнизкий ᑊуровень ᑊсубъективного ᑊконтроля, 

ᑊболее ᑊдругих ᑊподвержены ᑊфеномену "сгорания". 

ᑊСреди ᑊличностных ᑊсвойств ᑊпедагога ᑊособенное ᑊзначение ᑊимеют ᑊтакие 

ᑊиндивидуально-психологические ᑊсвойства, ᑊкак ᑊтемперамент, ᑊспособности, 

ᑊхарактер. 

ᑊМеланхолический ᑊтемперамент в ᑊпедагогической ᑊработе ᑊвозможный, 

но ᑊнежелательный. У ᑊмеланхолика ᑊслабые ᑊкак ᑊвозбудимые, ᑊтак и ᑊтормозные 

ᑊпроцессы. ᑊРеакции не ᑊсоответствуют ᑊзакону ᑊсилы, а ᑊпоэтому в ᑊответ на 

ᑊслабый ᑊраздражитель ᑊможет ᑊбыть ᑊочень ᑊсильная ᑊреакция. ᑊМеланхолик 
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ᑊтрудно ᑊпереживает ᑊсмену ᑊжизненного ᑊокружения, в ᑊновых ᑊусловиях ᑊтеряется. 

ᑊОчень ᑊвпечатлительный, ᑊнерешительный, ᑊзамкнутый, ᑊтребует ᑊособенно 

ᑊчуткого и ᑊосторожного ᑊотношения к ᑊсебе. ᑊДля ᑊнего ᑊочень ᑊопасно 

ᑊперенапряжение ᑊумственной и ᑊэмоциональной ᑊдеятельности. ᑊМеланхолику 

ᑊподходит ᑊчетко ᑊпродуманный ᑊрежим, ᑊкоторый ᑊпредусматривает ᑊпостепенный 

ᑊпереход от ᑊодних ᑊусловий ᑊжизни, ᑊспособов ᑊдействия к ᑊдругим. 

В ᑊповедении ᑊмеланхолика ᑊпроявляется ᑊнедооценка ᑊсвоих 

ᑊвозможностей, ᑊнеуверенность в ᑊсебе, в ᑊоценке ᑊпедагогической ᑊдеятельности, 

ᑊповышенная ᑊэмоциональная ᑊвозбудимость, ᑊболезненная ᑊчувствительность к 

ᑊмелочам, ᑊпостоянное ᑊчувство ᑊтревожности. ᑊУчителям-меланхоликам 

ᑊкажется, ᑊчто ᑊнекоторые ᑊученики ᑊтолько и ᑊдумают о ᑊтом, ᑊчтобы ᑊнавредить им, 

ᑊсмеются ᑊнад ᑊними. ᑊНарушение ᑊдисциплины - ᑊразбил ᑊокно ᑊмячом, ᑊтолкнул 

ᑊучителя на ᑊперемене и не ᑊизвинился - ᑊони ᑊчасто ᑊрассматривают ᑊкак 

ᑊпреднамеренное ᑊдействие, не ᑊпонимая ᑊтого, ᑊчто ᑊэто ᑊрезультат ᑊпроявления 

ᑊпотребности ᑊдетей в ᑊдвижении, ᑊиногда ᑊневоспитанности. ᑊОтрицательные 

ᑊпоступки ᑊучащихся ᑊзакрывают ᑊдля ᑊэтих ᑊучителей ᑊвсе ᑊположительное в 

ᑊповедении ᑊдетей. 

ᑊОжидая ᑊвстречи с ᑊвоспитанниками, ᑊони ᑊпереживают ᑊчувство ᑊбоязни, 

ᑊтревожности и ᑊприходят на ᑊэти ᑊвстречи с ᑊотрицательной ᑊустановкой, ᑊчерез 

ᑊкоторую ᑊвоспринимают и ᑊоценивают ᑊдетей. Об ᑊэтом ᑊхорошо ᑊписал В.А. 

ᑊСухомлинский: «Если у ᑊвас ᑊвызывает ᑊдосаду и ᑊсердцебиение ᑊкаждая ᑊдетская 

ᑊшалость, ᑊесли ᑊвам ᑊкажется: ᑊвот ᑊони, ᑊдети, ᑊуже ᑊдошли до ᑊпредела, ᑊвот ᑊнадо 

ᑊделать ᑊчто-то ᑊтакое ᑊчрезвычайное, ᑊпредпринимать ᑊкакие-то «пожарные» 

ᑊмеры - ᑊсемь ᑊраз ᑊвзвесьте, ᑊбыть ли ᑊвам ᑊпедагогом» [6, с. 8]. В ᑊкниге «Сто 

ᑊсоветов ᑊучителю» он ᑊприводит ᑊписьмо ᑊучительницы ᑊЛидии Н. из ᑊТамбовской 

ᑊобласти, в ᑊповедении ᑊкоторой ᑊпроявляются ᑊчерты ᑊмеланхолического 

ᑊтемперамента, ᑊнепонимание ᑊмира ᑊдетства. 

ᑊПовышенная ᑊэмоциональная ᑊвозбудимость ᑊмеланхоликов, 

ᑊнеадекватная ᑊреакция на ᑊдействующие ᑊраздражители, ᑊвызывают у ᑊних 

ᑊбыстрое ᑊистощение ᑊнервной ᑊсистемы, ᑊпоявление ᑊболезненной ᑊреакции на 
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ᑊдействия, ᑊпоступки ᑊдетей, ᑊрост ᑊнеудовлетворенности ᑊпедагогической 

ᑊпрофессией. 

ᑊПоложительными ᑊявляются ᑊактивность, ᑊэнергичность, ᑊстрастность 

ᑊхолерика; ᑊподвижность, ᑊживость, ᑊэмоциональность ᑊсангвиника; 

ᑊнеторопливость, ᑊсдержанность ᑊфлегматика; ᑊмягкость, ᑊотзывчивость, 

ᑊтактичность, ᑊглубина и ᑊстойкость ᑊчувств ᑊмеланхолика. Но ᑊпри ᑊхолерическом 

ᑊтемпераменте ᑊчасто ᑊпроявляется ᑊнесдержанность, ᑊрезкость, ᑊэффективность; 

ᑊпри ᑊсангвиническом - ᑊнепостоянство, ᑊлегкомысленность, ᑊповерхностность; 

ᑊфлегматик ᑊможет ᑊбыть ᑊочень ᑊмедлительным, ᑊбезразличным, ᑊвялым, а 

ᑊмеланхолик - ᑊзамкнутым, ᑊнерешительным, с ᑊповышенной ᑊтревожностью, 

ᑊневысокой ᑊтрудоспособностью, ᑊбыстрой ᑊутомляемостью, ᑊистощаемостью 

ᑊнервной ᑊсистемы, ᑊневысокой ᑊтребовательностью, ᑊвнушаемостью. 

ᑊИзвестно, ᑊчто Б.М. ᑊТеплов, не ᑊбез ᑊоснования ᑊреабилитировавший 

ᑊслабый ᑊтип ᑊнервной ᑊсистемы, ᑊотмечал, ᑊчто с ᑊбиологической, ᑊмедицинской 

ᑊточки ᑊзрения ᑊэта ᑊсистема ᑊменее ᑊвыгодна. Н.С. ᑊЛейтес ᑊтакже ᑊсчитает, ᑊчто не 

ᑊследует ᑊпреувеличивать ᑊвозможности ᑊслабого ᑊтипа. ᑊЭти ᑊоценки ᑊважно 

ᑊучитывать в ᑊпрофориентационной ᑊработе со ᑊстаршеклассниками, ᑊзнакомя их 

с ᑊразными ᑊпрофессиями и ᑊнеобходимыми ᑊдля их ᑊвыполнения ᑊпсихическими 

ᑊкачествами ᑊчеловека, ᑊтипологическими ᑊпоказателями ᑊнервной ᑊсистемы. 

ᑊПроявление ᑊтемперамента, ᑊкак ᑊизвестно, ᑊсвязано с ᑊчертами ᑊхарактера, с 

ᑊтеми ᑊсистемами ᑊсвязей, ᑊкоторые ᑊформируются ᑊпод ᑊвлиянием ᑊусловий ᑊжизни, 

ᑊвоспитания. В ᑊзависимости от ᑊхарактера ᑊвнешних ᑊвлияний ᑊвременные 

ᑊнервные ᑊсвязи, ᑊкоторые ᑊобразуются ᑊпри ᑊэтом, в ᑊодних ᑊслучаях ᑊмогут 

ᑊмаскировать ᑊчерты ᑊтипа ᑊнервной ᑊсистемы, в ᑊдругих - ᑊтормозить ᑊили 

ᑊусиливать их, ᑊпод ᑊвлиянием ᑊсистематических и ᑊдолговременных ᑊфакторов 

ᑊизменять их. 

ᑊЭтим ᑊобъясняется то, ᑊчто у ᑊучителей ᑊсходных ᑊтемпераментов ᑊможно 

ᑊнаблюдать ᑊпротивоположное ᑊповедение в ᑊразных ᑊусловиях ᑊтрудовой 

ᑊдеятельности. ᑊЕсли ᑊучитель-холерик ᑊпопадает в ᑊшколу, ᑊгде ᑊвзаимопомощь, 

ᑊдоброжелательность, ᑊсправедливость, ᑊхорошие ᑊмежличностные ᑊотношения, 
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ᑊкак по ᑊгоризонтали, ᑊтак и по ᑊвертикали, то ᑊвсе ᑊэто ᑊбудет ᑊвлиять на 

ᑊпроявление ᑊположительных ᑊтипологических ᑊего ᑊособенностей, 

ᑊнейтрализовать, ᑊтормозить ᑊотрицательные ᑊстороны. И ᑊнаоборот, в 

ᑊнездоровой ᑊпсихологической ᑊатмосфере ᑊколлектива с ᑊкаждым ᑊднем он ᑊвсе 

ᑊбольше ᑊбудет ᑊраздражительным, ᑊнесдержанным, ᑊвсе ᑊчаще ᑊвпадать в 

ᑊсостояние ᑊаффекта. ᑊЭто ᑊсделает ᑊжизнь и ᑊего ᑊколлег, и ᑊдирекции ᑊшколы, и 

ᑊучеников ᑊсложной, ᑊчто ᑊсразу ᑊскажется на ᑊуспешности ᑊучебно-

воспитательного ᑊпроцесса. 

ᑊТщательная ᑊподготовка к ᑊвыполнению ᑊкаждого ᑊвида ᑊдеятельности, 

ᑊчувство ᑊдолга и ᑊответственности ᑊбудут ᑊформироваться у ᑊучителя-сангвиника, 

ᑊесли ᑊруководство ᑊшколы, ᑊколлеги ᑊименно ᑊтак ᑊотносятся к ᑊвыполнению ᑊсвоих 

ᑊслужебных ᑊобязанностей. В ᑊпротивном ᑊслучае, ᑊпротестуя ᑊпротив ᑊневерных 

ᑊустановок в ᑊработе со ᑊстороны ᑊокружающих, ᑊучитель ᑊначнет ᑊбезразлично 

ᑊотноситься к ᑊсвоим ᑊобязанностям, ᑊизбегать ᑊчернового, но ᑊнужного ᑊтруда. А 

ᑊтак ᑊкак в ᑊего ᑊдеятельности ᑊмного ᑊобыденного (систематическая ᑊпроверка 

ᑊтетрадей, ᑊопрос ᑊучащихся, ᑊконтроль за ᑊтем, ᑊкак ᑊони ᑊсоблюдают ᑊправила 

ᑊповедения), то ᑊуровень ᑊучебно-воспитательной ᑊработы ᑊснизится, ᑊпропадет 

ᑊчувство ᑊудовлетворения от ᑊвыполняемой ᑊработы. 

ᑊОтсутствие ᑊконтроля, ᑊзавышенность ᑊили ᑊзаниженность ᑊтребований 

ᑊтоже ᑊмогут ᑊотрицательно ᑊсказаться на ᑊповедении, на ᑊдеятельности ᑊучителей с 

ᑊразными ᑊтемпераментами, ᑊхарактерами [6; с. 45-49]. 

ᑊУчителям-меланхоликам, ᑊкоторые ᑊработают в ᑊдоброжелательной 

ᑊобстановке, ᑊгде ᑊгосподствует ᑊчуткое ᑊотношение со ᑊстороны ᑊдирекции ᑊшколы, 

ᑊколлег, ᑊродителей, ᑊлегче ᑊпреодолевать ᑊтрудности, у ᑊних ᑊменьше ᑊпроявляется 

ᑊчувство ᑊтревожности, ᑊнеуверенности. ᑊЭто ᑊспособствует ᑊформированию у ᑊних 

ᑊположительных ᑊчерт ᑊхарактера (например, ᑊуверенности), ᑊкоторые в 

ᑊопределенной ᑊстепени ᑊзамаскируют ᑊособенности ᑊтипа ᑊнервной ᑊсистемы. 

ᑊПлохая же ᑊобстановка в ᑊколлективе ᑊлишь ᑊусилит ᑊневерие в ᑊсвои ᑊсилы, 

ᑊчувство ᑊтревожности; ᑊнервная ᑊсистема ᑊбудет ᑊистощаться, ᑊуменьшится 

ᑊтрудоспособность. 
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ᑊПодчеркивая, ᑊчто ᑊпроявление ᑊтемперамента ᑊзависит от ᑊконкретных 

ᑊусловий ᑊжизни, в то же ᑊвремя ᑊследует ᑊпомнить, ᑊчто ᑊтипологические 

ᑊпоказатели ᑊнервной ᑊсистемы ᑊнакладывают ᑊсвой ᑊотпечаток на ᑊреакции 

ᑊучителя ᑊотносительно ᑊвнешних ᑊвоздействий, ᑊчто ᑊсказывается на ᑊрезультатах 

ᑊработы, ᑊметодах ее, ᑊсодержании и ᑊформе ᑊконтроля. 

ᑊПроведённый ᑊанализ ᑊпсихологических ᑊособенностей ᑊпедагогов 

ᑊпозволяет ᑊсопоставить их с ᑊдвумя ᑊполярными ᑊпозициями ᑊпедагога в 

ᑊобразовательном ᑊпроцессе: ᑊпедагог, ᑊкак ᑊсубъект ᑊобразовательного ᑊпроцесса и 

ᑊпреподаватель, ᑊкак ᑊисполнитель ᑊдолжностных ᑊобязанностей. 

Сформированность качеств субъекта у педагога является залогом его 

успешной профессиональной деятельности. Анализ личностных 

особенностей учителей, успешно работающих с детьми, проведенный Л.В. 

Поповой, свидетельствует, что наиболее успешны педагога, которые 

ощущают свою связь с другими людьми, рассматривают себя в качестве 

компетентных специалистов, несущих ответственность за свои действия и 

заслуживающих доверия, оценивают себя как привлекательных и любимых 

другими людей. Других такие педагога рассматривают как самостоятельных 

и дружелюбных людей, признают в других чувство собственного 

достоинства, стремление к творчеству. Другие люди являются для таких 

учителей источником положительных эмоций. 

Таким образом, высокопрофессиональный, успешный педагог - это 

педагог, у которого в полной мере сформированы качества субъекта 

профессиональной деятельности, общения, самосознания. 

 

1.3. Особенности эмоционального выгорания педагогов 

 

Возникновение эмоционального выгорания у педагога связано с 

наличием негативной системы убеждений о людях, враждебностью, 

отсутствием профессиональной мотивации, доминирующей потребностью в 
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самоутверждении за счёт своих учеников, а также приоритет материальных 

ценностей в системе смысложизненных ориентаций личности, эгоизм. 

А.С.Шафранова определила педагогов в группу профессий «высшего 

типа» на основании наличествующего «преобладания творческого начала» и 

«необходимости постоянной работы над предметом и собой» в данной 

профессии [49].  

Анализ показал, что данная группа профессий (и в частности, что 

важно для нашей работы, педагогическая деятельность) характеризуется сле-

дующими специфическими чертами: 

- Постоянно присущее рабочим ситуациям ощущение новизны, ряд ее 

моментов недоступен внешнему ᑊнаблюдению и ᑊучету. 

- ᑊСпецифика ᑊтрудового ᑊпроцесса ᑊопределяется не ᑊстолько ᑊхарактером 

«предмета» ᑊтруда, ᑊсколько ᑊособенностями и ᑊсвойствами ᑊсамого «предводите-

ля», 

- ᑊСуществует ᑊнеобходимость ᑊпутем ᑊспециальной ᑊподготовки ᑊпостоянно 

ᑊразвивать ᑊпсихические и ᑊфизиологические ᑊспособности (в ᑊпротивном ᑊслучае 

ᑊсовершается «насилие ᑊнад ᑊпсихикой», и ᑊкак ᑊрезультат ᑊвозникают 

ᑊподавленность, ᑊраздражительность); 

- ᑊОсобенностью ᑊтакой ᑊработы ᑊявляются ᑊчасто ᑊтакие 

ᑊпсихофизиологические ᑊпоследствия, ᑊкак ᑊпереутомление из-за ᑊпостоянного 

ᑊволевого ᑊнапряжения, ᑊактивной ᑊработы ᑊсознания, а ᑊтакже ᑊнапряженность.  

По ᑊмнению А.А.ᑊРеана, А.А.ᑊБаранова, ᑊдля ᑊпрофессии ᑊпедагога 

ᑊхарактерным ᑊявляется ᑊнасыщенность ᑊпедагогической ᑊдеятельности ᑊтакими 

ᑊстрессорами, ᑊкак ᑊсоциальная ᑊоценка, ᑊнеопределенность, ᑊповседневная ᑊрутина 

[35]. 

ᑊСтрессогенный ᑊхарактер ᑊучительской ᑊдеятельности и ᑊнеобходимость 

ᑊразвития ᑊстрессоустойчивости у ᑊпедагога ᑊотмечают в ᑊсвоих ᑊработах 

О.А.ᑊБоронина, А.А. ᑊБаранов, Б Н.В. ᑊКузьмина, С.В. ᑊСубботин, Л.М. ᑊМитина 

и др.[2, 3, 19, 26, 43]. 
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ᑊПрофессиональный ᑊтруд ᑊпедагога ᑊотличается ᑊбольшой ᑊэмоциональной 

ᑊзагруженностью. Н.В. ᑊКузьмина, Б.В. ᑊБойко ᑊвыделяют ᑊследующие ᑊстресс-

факторы, ᑊвлияющие на ᑊэмоциональные ᑊсостояния ᑊпедагога [19]: 

- ᑊхроническая ᑊнапряженная ᑊпсихоэмоциональная ᑊдеятельность, ᑊкоторая 

ᑊсвязана с ᑊинтенсивным ᑊобщением, ᑊкогда ᑊпостоянно ᑊприходится ᑊставить и 

ᑊрешать ᑊпроблемы, ᑊвнимательно ᑊвоспринимать, ᑊусиленно ᑊзапоминать и 

ᑊбыстро ᑊинтерпретировать ᑊвизуальную, ᑊзвуковую и ᑊписьменную 

ᑊинформацию; 

- ᑊдестабилизирующая ᑊорганизация ᑊдеятельности, ᑊкогда ᑊнаблюдается 

ᑊнечеткая ᑊорганизация и ᑊпланирование ᑊтруда, ᑊнедостаток ᑊобразования, ᑊплохо 

ᑊструктурированная и ᑊрасплывчатая ᑊинформация, ᑊзавышенные ᑊнормы 

ᑊконтингента, с ᑊкоторым ᑊсвязана ᑊпрофессиональная ᑊдеятельность; 

- ᑊповышенная ᑊответственность за ᑊисполняемые ᑊфункции и ᑊоперации, 

т.е. ᑊработа в ᑊрежиме ᑊжесткого ᑊвнешнего и ᑊвнутреннего ᑊконтроля; 

- ᑊнеблагополучная ᑊпсихологическая ᑊатмосфера ᑊпрофессиональной 

ᑊдеятельности, ᑊотличающаяся ᑊконфликтностью по ᑊвертикали, в ᑊсистеме 

«руководитель - ᑊподчиненный», и по ᑊгоризонтали, в ᑊсистеме «коллега -

коллега»; 

- ᑊпсихологически ᑊтрудный ᑊконтингент, с ᑊкоторым ᑊимеет ᑊдело 

ᑊпрофессионал в ᑊсреде ᑊобщения (дети с ᑊаномалиями ᑊхарактера, ᑊнервной 

ᑊсистемы, ᑊзадержками ᑊпсихического ᑊразвития). 

ᑊТеоретический ᑊанализ ᑊнаучной ᑊлитературы ᑊпоказывает, ᑊчто 

ᑊпедагогический  ᑊтруд ᑊпредставляет ᑊсобой ᑊпроцесс ᑊпребывания в ᑊсостоянии 

ᑊхронического ᑊнапряжения, ᑊчто ᑊсвязано с ᑊсущественным ᑊколичеством ᑊстресс-

факторов, ᑊсопровождающих ᑊучительский ᑊтруд. 

Вызывает сложность перечисления всех субъективных и объективных 

факторов, провоцирующие выгорание педагога. Современные исследователи 

обращают внимание на следующие проблемы учительства. 
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«Старение» учительства - оно наблюдается сейчас в виду оттока 

молодых кадров из школы в другие более высокооплачиваемые и меньше 

наполненные стрессом сферы. 

Разница в возрасте с субъектом труда, когда педагог вынужден 

работать, строить партнерские отношения с ребенком значительно младше 

себя. У педагогов появляется устойчивая привычка к морализаторству, 

наставительному тону, авторитарности в поведении [19]. 

Важно отметить также, что в настоящее время в России работа 

педагога не является престижной и высокооплачиваемой. В.А Бодров 

отмечает, что несоответствие уровня зарплаты результатам работы, 

возникновение финансово необеспеченных расходов могут являться 

причиной стресса, что в свою очередь способствует выгоранию [4]. 

Кроме того, в деятельности педагога  существуют такие проблемы, как:  

- эмоциональная насыщенность межличностных контактов;  

- ответственность за подопечных;  

- постоянное включение в деятельность волевых процессов;  

- физическая и психологическая напряженность труда;  

- постоянное оценивание со стороны различных людей;  

- авторитарный стиль управления педагогическими кадрами;  

 - высокий уровень ответственности за результаты своего труда;  

-тенденция агрессивного отношения со стороны родителей и учащихся. 

 В отечественных исследованиях в перечень стрессовых реакций 

учителей включается до 14 различных проявлений. Л.М. Митина отмечает, 

что трудности в профессиональной деятельности педагога 

феноменологически определяется отсутствием адекватных средств 

деятельности и эмоциональным состоянием педагога. Также было показано, 

что причиной значительного числа трудностей учителей является 

недостаточное владение ими приемами самоанализа, самооценки и 

саморегуляции [26]. 

Помимо ᑊперечисленного, у ᑊпедагогов ᑊотмечают:  
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1. ᑊСложности во ᑊвзаимоотношениях в ᑊшкольной ᑊструктуре ᑊкак по 

ᑊвектору «учитель - ᑊучитель», «администрация - ᑊучитель», ᑊтак и по ᑊвектору 

«учитель - ᑊродители», «учитель - ᑊученик»; ᑊнарастающее ᑊчувство 

ᑊнеудовлетворенности ᑊвыбранной ᑊпрофессией, которое ᑊчасто ᑊприводит к 

ᑊпсихосоматическим ᑊрасстройствам. 

2. «Педагогические ᑊкризы» (спад ᑊпрофессиональной ᑊдеятельности 

ᑊпедагога ᑊпосле 10-15 ᑊлет ᑊработы), ᑊкоторые ᑊпроявляются в ᑊследующем: 

- ᑊСтремление к ᑊноваторству ᑊсталкивается с ᑊпроблемами ᑊрамок 

ᑊшкольной ᑊпрограммы, ᑊсжатыми ᑊсроками ᑊобучения, ᑊотсутствием ᑊотдачи со 

ᑊстороны ᑊучеников. 

- ᑊИспользование ᑊучителем ᑊсвоих ᑊизлюбленных ᑊприемов, ᑊчто ᑊзатрудняет 

ᑊего ᑊдеятельность (шаблонность и ᑊстереотипность ᑊдеятельности). 

3. ᑊВозможная ᑊизоляция ᑊпедагога от ᑊколлектива, ᑊчто ᑊвызывается 

ᑊчувством ᑊодиночества, ᑊнапряженности, ᑊневерия в ᑊсебя и др. [11, с. 47]. 

А.К. ᑊМаркова ᑊотмечает, ᑊчто у ᑊпедагогов ᑊвозникают ᑊтакие 

ᑊпрофессиональные «болезни ᑊобщения»: ᑊистощение, «выгорание», 

ᑊгерметизация и ᑊуход от ᑊконтактов, ᑊчто ᑊявляется ᑊследствием ᑊдуховного 

ᑊпереутомления, ᑊэмоционального «выкладывания» в ᑊпрофессиональной 

ᑊдеятельности. ᑊЭти «болезни ᑊобщения» ᑊмогут ᑊбыть ᑊсвойственны ᑊотдельным 

ᑊпериодам ᑊпрофессионального ᑊразвития [23].  

Л.А. ᑊКитаев-Смык ᑊрассматривает ᑊодну из ᑊпрофессиональных ᑊболезней 

ᑊобщения ᑊпедагога—выгорание - ᑊкак ᑊвозникающую ᑊвследствие ᑊдушевного 

ᑊпереутомления. ᑊЭто ᑊсвоего ᑊрода ᑊплата за ᑊсочувствие, ᑊкогда в 

ᑊпрофессиональные ᑊобязанности ᑊвходит ᑊотдача ᑊтепла ᑊсвоей ᑊдуши, 

ᑊэмоциональное «выкладывание» [15]. 

В ᑊкачестве ᑊпричин, ᑊприводящих ᑊпедагога к ᑊэтому ᑊсостоянию, 

ᑊвыделяют: ᑊтрудности ᑊили ᑊнеспособность ᑊуправлять ᑊдеструктивным 

ᑊповедением ᑊучащихся, их ᑊнезаинтересованность, ᑊневнимательность, ᑊапатию, 

ᑊнаглость и ᑊпренебрежительное ᑊотношение, ᑊбедность ᑊотношений ᑊмежду 

ᑊучителем и ᑊучащимися, ᑊравнодушие ᑊадминистрации и ᑊнехватка ᑊподдержки 
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ᑊпри ᑊрешении ᑊдисциплинарных ᑊпроблем, ᑊбюрократическая ᑊнекомпетентность 

и ᑊотсутствие ᑊправа ᑊголоса ᑊпри ᑊпринятии ᑊорганизационных ᑊрешений. 

ᑊСубъективное ᑊпереживание ᑊпрофессионального ᑊстресса у ᑊпедагогов 

ᑊдостигает ᑊмаксимума, ᑊкогда ᑊпроисходит ᑊсочетание ᑊнескольких 

ᑊнеблагоприятных ᑊфакторов. ᑊНапример, ᑊнаслаиваются: 

- ᑊнесоответствие ᑊпрофессиональным ᑊтребованиям и ᑊусловиям 

ᑊпрофессиональной ᑊдеятельности, ᑊперегруженность, ᑊкоторая в ᑊсвою ᑊочередь 

ᑊвызывает ᑊощущение ᑊдефицита ᑊвремени и ᑊнекомпетентности, 

- ᑊпреобладание ᑊвнешней ᑊпрофессиональной ᑊмотивации ᑊнад ᑊвнутренней 

(ориентированность на ᑊдостижение ᑊстатуса, ᑊвласти, ᑊобеспеченности), 

- ᑊэгоистичность, ᑊагрессивность, ᑊригидность и ᑊманипулятивность в 

ᑊобщении, ᑊкак ᑊпричины ᑊконфликтного ᑊповедения и ᑊнесоответствия 

ᑊсоциальному ᑊокружению, ᑊотсутствия ᑊполноценной ᑊсоциальной ᑊподдержки, 

- ᑊнеэффективный ᑊстиль ᑊреагирования в ᑊстрессовой ᑊситуации, 

ᑊнеспособность ᑊсмягчить ᑊстресс,  

- ᑊпреобладание ᑊограничительной ᑊактивности ᑊнад ᑊпоисковой 

ᑊактивностью, ᑊнеспособность ᑊвовремя ᑊоценить и ᑊизменить ᑊнеудачный ᑊспособ 

ᑊдействий, ᑊприобрести ᑊновые ᑊнавыки, ᑊосознать и ᑊперестроить ᑊсаму ᑊструктуру 

ᑊсобственной ᑊдеятельности, ᑊесли ᑊона ᑊнеэффективна [40]. 

ᑊФеномен ᑊэмоционального ᑊвыгорания у ᑊпедагогов ᑊпроявляется в 

ᑊстойком ᑊощущении ᑊусталости и ᑊопустошённости, в ᑊотсутствии ᑊили ᑊпотере 

ᑊудовлетворённости ᑊпедагогическим ᑊтрудом и ᑊего ᑊрезультатом, в 

ᑊнеудовлетворённости, ᑊсделанным ᑊпрофессиональным ᑊвыбором, в ᑊэкономии 

ᑊэмоций, и в ᑊповерхностном, ᑊформальном ᑊвыполнении ᑊпрофессиональных 

ᑊобязанностей, ᑊнегативном ᑊотношении к ᑊученикам, ᑊколлегам и ᑊлюдям ᑊвообще. 

ᑊПри ᑊэтом, ᑊналичие ᑊсоциальной ᑊподдержки на ᑊработе ᑊсмягчает ᑊвоздействие 

ᑊстрессоров, но ᑊдля её ᑊпривлечения ᑊнеобходимо ᑊналичие ᑊпотребности в 

ᑊмежличностных ᑊсвязях, ᑊгибкость в ᑊобщении и ᑊразвитая ᑊкоммуникативная 

ᑊрефлексия – ᑊфакторы, ᑊкоторые ᑊзависят от ᑊличности, а не от ᑊвнешней ᑊсреды. 
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ᑊЭмоциональное ᑊвыгорание ᑊпедагога ᑊотличается ᑊнарастанием 

ᑊнегативных ᑊтенденций ᑊего ᑊличностно-профессионального ᑊразвития: 

ᑊразвиваются ᑊастенические ᑊизменения ᑊличности, ᑊснижается ᑊуровень 

ᑊпрофессиональной ᑊмотивации и ᑊмотивации ᑊоказания ᑊпомощи, 

ᑊпрофессиональные ᑊстереотипы ᑊпреобразуются в ᑊновообразования ᑊличности 

(властность, ᑊагрессивность, ᑊконфликтность). 

ᑊЭти ᑊизменения ᑊприводят к ᑊформированию ᑊпрофессиональной 

ᑊригидности: ᑊэмоциональной, ᑊинтеллектуальной и ᑊповеденческой. 

В ᑊпедагогической ᑊпрофессии ᑊвраждебность и ᑊсистема ᑊнегативных 

ᑊпредставлений об ᑊучащихся ᑊопределяют ᑊиспользование ᑊпедагогом ᑊнаиболее 

ᑊпростых и ᑊгрубых ᑊавторитарных ᑊприёмов ᑊвоздействия на ᑊсвоих ᑊучеников.  

Из-за ᑊконфликтов с ᑊучениками, ᑊколлегами, ᑊадминистрацией 

(рассогласованности со ᑊсредой) у «выгорающего» ᑊпедагога ᑊнарастает 

ᑊличностная ᑊтревожность и ᑊнеадекватность ᑊэмоционального ᑊреагирования. 

ᑊКак ᑊправило, ᑊиспользуются ᑊоднотипные ᑊспособы ᑊпсихологической ᑊзащиты: 

- ᑊобвинение ᑊсебя ᑊили ᑊдругих; 

- ᑊгнев, ᑊраздражительность ᑊили ᑊпровоцирование ᑊгнева; 

- ᑊизоляция и ᑊуход; 

- ᑊнасилие, ᑊнаправленное на ᑊсебя ᑊили ᑊдругих; 

- ᑊотклонения от ᑊхорошего ᑊсамочувствия и ᑊустойчивого ᑊуровня 

ᑊпродуктивности; 

- ᑊотстранённость от ᑊсобственного ᑊэмоционального ᑊвыгорания и 

ᑊсвязанных с ᑊним ᑊпроцессов в ᑊформе ᑊизлишней ᑊрациональности, ᑊгоречи, 

ᑊбеспомощного ᑊотступления и ᑊнеуместной ᑊзависимости [13]. 

У ᑊженщин, ᑊиспользующих ᑊмужские (авторитарные) ᑊпаттерны 

ᑊповедения и ᑊобщения, ᑊагрессивность, ᑊвластность, ᑊжестокость ᑊвступают в 

ᑊпротиворечие с ᑊприродной ᑊэмоциональностью и ᑊженственностью, ᑊэто 

ᑊприводит к ᑊутрате ᑊженской ᑊидентичности, ᑊперенапряжению, ᑊконфликтному 

ᑊповедению и ᑊотсутствию ᑊполноценной ᑊсоциальной ᑊподдержки [12]. 
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ᑊОсобого ᑊвнимания ᑊзаслуживает, ᑊразвивающаяся в ᑊпроцессе 

ᑊэмоционального ᑊвыгорания ᑊдегуманизация ᑊпедагога в ᑊсвязи с ᑊпоявлением 

ᑊсубъективного ᑊощущения ᑊусталости от ᑊработы с ᑊдетьми, ᑊснижением 

ᑊмотивации ᑊоказания им ᑊпрофессиональной ᑊпомощи. ᑊДалее ᑊпроисходят 

ᑊнегативные ᑊизменения ᑊсистемы ᑊморали, ᑊнаправленные на ᑊоправдание 

ᑊсобственного ᑊбезразличия ᑊили ᑊвраждебности по ᑊотношению к ᑊучащимся и 

ᑊколлегам, ᑊнеизбежно ᑊснижается ᑊморальный ᑊаспект ᑊсамооценки. 

ᑊТаким ᑊобразом, к ᑊосновным ᑊфакторам, ᑊспособствующим ᑊвыгоранию 

ᑊпедагогов, в ᑊпсихолого-педагогической ᑊлитературе ᑊотносят: ᑊежедневную 

ᑊпсихическую ᑊперегрузку, ᑊсамоотверженную ᑊпомощь, ᑊвысокую от-

ветственность за ᑊучеников, ᑊдисбаланс ᑊмежду ᑊинтеллектуально-

энергегичеекими ᑊзатратами и ᑊморально-материальным ᑊвознаграждением 

(фактор ᑊсоциальной несправедливости), ᑊролевые ᑊконфликты, ᑊповедение 

«трудных» ᑊучащихся. 

ᑊОбобщая ᑊсказанное, ᑊнеобходимо ᑊподчеркнуть, ᑊчто ᑊжизнь и 

ᑊпрофессиональная ᑊдеятельность ᑊпедагога ᑊнасыщена ᑊразличного ᑊрода 

ᑊстрессогеиными ᑊфакторами, ᑊспособствующими ᑊпоявлению ᑊсиндрома 

ᑊпрофессионального ᑊвыгорания. ᑊКроме ᑊтого, ᑊпрофессиональному ᑊвыгоранию 

ᑊспособствует ᑊряд ᑊличностных (внутренних) ᑊфакторов. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Подытожив все рассмотренные нами теоретические подходы в 

зарубежной и отечественной психологии, можем сделать вывод, что 

несмотря на изученность синдрома выгорания в иностранной литературе и на 

представленность данной проблематики в отечественной психологии, вопрос 

о причинах выгорания и психологических механизмах, лежащих в основе 

данного синдрома, остается открытым. Специфичность и уникальность 

синдрома выгорания заключается в связанности симптомов эмоционального 

истощения, деперсонализации (цинизма) и редукции личных достижений. 

Также к выгоранию относят целый ряд симптомов, проявляющихся в 

когнитивной, мотивационной сферах личности, в поведении и физическом 

состоянии; общим для этих симптомов является их дезадаптивность. 

Высокопрофессиональный, успешный педагог - это педагог, у которого 

в полной мере сформированы качества субъекта профессиональной 

деятельности, общения, самосознания. 

К основным факторам, способствующим выгоранию педагогов, в 

психолого-педагогической литературе относят: ежедневную психическую 

перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за 

учеников, дисбаланс между интеллектуально-энергегичеекими затратами и 

морально-материальным вознаграждением (фактор социальной не-

справедливости), ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся. 

Эмоциональное выгорание педагога отличается нарастанием 

негативных тенденций его личностно-профессионального развития: 

развиваются астенические изменения личности, снижается уровень 

профессиональной мотивации и мотивации оказания помощи, 

профессиональные стереотипы преобразуются в новообразования личности 

(властность, агрессивность, конфликтность). 
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Глава 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

2.1. Организация и методы исследования 

 

Исследование было направление на изучение личностных 

особенностей  и их влияние на эмоциональное выгорание педагогов. 

Исследование проводилось  в три этапа: 

1) Определение уровня эмоционального выгорания. 

2) Определение личностных особенностей педагогов: уровня 

субъективного контроля и  формально-динамических свойств 

индивидуальности. 

3) определение связи и влияния выявленных особенностей личности с 

уровнем эмоционального выгорания педагогов. 

С целью изучения личностных особенностей и эмоционального 

выгорания было проведено исследование на базе МБОУ СОШ № 21 и № 64  

г. Красноярска.  

В исследовании принимали участие 40 педагогов всех ступеней 

образования, имеющих  профессиональный стаж  работы от 2 лет до 19 лет. 

Отбор  выборки  педагогов осуществлялся «случайным» образом. 

Митина Л.М., Вачков И.В., Петрушихина Е.Б. и др., отмечают, что 

наиболее значимые изменения у педагогов при профессиональной 

деформации происходят именно в эмоциональной сфере нами были изучены 

проявления эмоционального выгорания с помощью опросника на выгорание 

(MBI К. Маслач и С. Джексон) в адаптации Н.Е. Водопьяновой. 

Опросник имеет 3 шкалы «эмоциональное истощение» (9 

утверждений), «деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция личных 

достижений» (8 утверждений). 
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- эмоциональное истощение как основную составляющую 

«профессионального выгорания»; оно проявляется в переживаниях 

сниженного эмоционального тонуса, утрате интереса к окружающему или 

эмоциональном перенасыщении, в агрессивных реакциях, вспышках гнева, 

появлении симптомов депрессии; 

- деперсонализация, проявляющуюся в деформации (обезличивании) 

отношений с другими людьми: повышении зависимости от других или, 

напротив, негативизма, циничности установок и чувств по отношению к 

реципиентам (пациентам, подчиненным, ученикам); 

- редуцирование личных достижений, которое проявляется в тенденции 

к негативному оцениванию себя, снижении значимости собственных 

достижений, в ограничении своих возможностей, негативизме относительно 

служебных обязанностей, в снижении самооценки и профессиональной 

мотивации, в снятии с себя ответственности или отстранении («уходе») от 

обязанностей по отношению к другим. 

Оценка уровней выгорания 

Субшкала 

Низкий 

уровень 

L 

Средний 

уровень 

M 

Высокий 

уровень 

H 

Эмоциональное истощение (среднее - 

19,73) 
0-15 16-24 25 и больше 

Деперсонализация (среднее - 7,78) 0-5 6-10 11 и больше 

Редукция профессионализма (среднее - 

32,93) 
37 и больше 31-36 30 и меньше 

 

Подсчёт интегрального индекса выгорания 

В 2007 году в НИПНИ им. Бехтерева был предложен способ 

определения системного индекса синдрома перегорания на основании 

математической модели определения расстояния между точками в 

многомерном пространстве. Данный метод позволяет получить единый 
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количественный показатель на основе параметров синдрома перегорания, 

полученный при помощи теста MBI. Получение системного показателя 

позволяет дать более точную оценку распространенности синдрома 

перегорания. 

При этом нулевой точкой, «началом координат» считается точка, 

соответствующая отсутствию нарушений по всем трём шкалам - 0 баллов. 

Вычисление производится по следующей формуле: 

, где: 

 - значение респондента по шкале «Эмоциональное истощение». 

 - максимальное значение по шкале «Эмоциональное истощение». 

 - значение респондента по шкале «Деперсонализация». 

 - максимальное значение по шкале «Деперсонализация». 

 - значение респондента по шкале «Редукция профессиональных 

достижений». 

 - максимальное значение по шкале «Редукция профессиональных 

достижений». 

Итоговое значение может быть от  (нет выгорания) до  (максимально 

выраженное выгорание). 

Методика ᑊУСК (уровень ᑊсубъективного ᑊконтроля) ᑊполучила 

ᑊнаибольшее ᑊраспространение в ᑊнашей ᑊстране, ᑊавторами ᑊкоторой ᑊявляются Е. 

Ф. ᑊБажин, Е. А. ᑊГолынкина, Л. М. ᑊЭткинд.  

В ᑊоснове ᑊданной ᑊметодики ᑊлежит ᑊконцепция ᑊлокуса ᑊконтроля Дж. 

ᑊРоттера. ᑊОднако у ᑊРоттера ᑊлокус ᑊконтроля ᑊсчитается ᑊуниверсальным по 

ᑊотношению к ᑊлюбым ᑊтипам ᑊситуаций: ᑊлокус ᑊконтроля ᑊодинаков и в ᑊсфере 

ᑊдостижений, и в ᑊсфере ᑊнеудач. ᑊПри ᑊразработке ᑊметодики ᑊУСК ᑊавторы 

ᑊисходили из ᑊтого, ᑊчто ᑊиногда ᑊвозможны не ᑊтолько ᑊоднонаправленные 

ᑊсочетания ᑊлокуса ᑊконтроля в ᑊразличных по ᑊтипу ᑊситуациях. ᑊЭто ᑊположение 

ᑊимеет и ᑊэмпирические ᑊподтверждения. В ᑊсвязи с ᑊэтим ᑊразработчики ᑊтеста 

ᑊпредложили ᑊвыделить в ᑊметодике ᑊдиагностики ᑊлокуса ᑊконтроля ᑊсубшкалы: 
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ᑊконтроль в ᑊситуациях ᑊдостижения, в ᑊситуациях ᑊнеудачи, в ᑊобласти 

ᑊпроизводственных и ᑊсемейных ᑊотношений, в ᑊобласти ᑊздоровья.  

ᑊВсего ᑊопросник ᑊУСК ᑊсостоит из 44 ᑊпунктов.  

В ᑊцелях ᑊповышения ᑊдостоверности ᑊрезультатов ᑊопросник 

ᑊсбалансирован по ᑊследующим ᑊпараметрам:  

1) по ᑊинтернальности-экстернальности — ᑊполовина из ᑊпунктов 

ᑊопросника ᑊсформулирована ᑊтаким ᑊобразом, ᑊчто ᑊположительный ᑊответ на ᑊних 

ᑊдадут ᑊлюди с ᑊинтернальным ᑊУСК, а ᑊдругая ᑊполовина ᑊсформулирована ᑊтак, 

ᑊчто ᑊположительный ᑊответ на ᑊнее ᑊдадут ᑊлюди с ᑊэкстернальным ᑊУСК;  

2) по ᑊэмоциональному ᑊзнаку — ᑊравное ᑊколичество ᑊпунктов ᑊопросника 

ᑊописывают ᑊэмоционально ᑊпозитивные и ᑊэмоционально ᑊнегативные ᑊситуации;  

3) по ᑊнаправлению ᑊатрибуций — ᑊравное ᑊколичество ᑊпунктов 

ᑊсформулировано в ᑊпервом и ᑊтретьем ᑊлице.  

В ᑊотличие от ᑊшкалы ᑊРоттера в ᑊопросник ᑊвключены ᑊпункты, 

ᑊизмеряющие ᑊинтернальность-экстернальность в ᑊмежличностных и ᑊсемейных 

ᑊотношениях. ᑊДля ᑊмедико-психологических ᑊисследований в ᑊнего ᑊвключены 

ᑊпункты, ᑊизмеряющие ᑊУСК в ᑊотношении ᑊболезни и ᑊздоровья. 

ᑊОписание ᑊшкал:  

ᑊШкала ᑊобщей ᑊинтернальности (Ио).  

 ᑊВысокий ᑊпоказатель по ᑊэтой ᑊшкале ᑊсоответствует ᑊвысокому ᑊуровню 

ᑊсубъективного ᑊконтроля ᑊнад ᑊлюбыми ᑊзначимыми ᑊситуациями: ᑊинтернальный 

ᑊконтроль, ᑊинтернальная ᑊличность. ᑊТакие ᑊлюди ᑊсчитают, ᑊчто ᑊбольшинство 

ᑊважных ᑊсобытий в их ᑊжизни ᑊесть ᑊрезультат их ᑊсобственных ᑊдействий, ᑊчто 

ᑊони ᑊмогут ᑊими ᑊуправлять, и, ᑊтаким ᑊобразом, ᑊони ᑊчувствуют ᑊсвою 

ᑊсобственную ᑊответственность за ᑊэти ᑊсобытия и за то, ᑊкак ᑊскладывается их 

ᑊжизнь в ᑊцелом. ᑊОбобщение ᑊразличных ᑊэкспериментальных ᑊданных ᑊпозволяет 

ᑊговорить об ᑊинтерналах ᑊкак о ᑊболее ᑊуверенных в ᑊсебе, ᑊболее ᑊспокойных и 

ᑊблагожелательных, ᑊболее ᑊпопулярных в ᑊсравнении с ᑊэкстерналами. Их 

ᑊотличает ᑊболее ᑊпозитивная ᑊсистема ᑊотношений к ᑊмиру и ᑊбольшая 

ᑊосознанность ᑊсмысла и ᑊцелей ᑊжизни.  
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 ᑊНизкий ᑊпоказатель по ᑊэтой ᑊшкале ᑊсоответствует ᑊнизкому ᑊуровню 

ᑊсубъективного ᑊконтроля: ᑊэкстернальный ᑊконтроль, ᑊэкстернальная ᑊличность. 

ᑊТакие ᑊлюди не ᑊвидят ᑊсвязи ᑊмежду ᑊсвоими ᑊдействиями и ᑊзначимыми ᑊдля ᑊних 

ᑊсобытиями их ᑊжизни, не ᑊсчитают ᑊсебя ᑊспособными ᑊконтролировать их 

ᑊразвитие. ᑊОни ᑊполагают, ᑊчто ᑊбольшинство ᑊсобытий их ᑊжизни ᑊявляется 

ᑊрезультатом ᑊслучая ᑊили ᑊдействия ᑊдругих ᑊлюдей. ᑊОбобщение ᑊразличных 

ᑊэкспериментальных ᑊданных ᑊпозволяет ᑊговорить об ᑊэкстерналах ᑊкак о ᑊлюдях с 

ᑊповышенной ᑊтревожностью, ᑊобеспокоенностью. Их ᑊотличает ᑊконформность, 

ᑊменьшая ᑊтерпимость к ᑊдругим и ᑊповышенная ᑊагрессивность, ᑊменьшая 

ᑊпопулярность в ᑊсравнении с ᑊинтерналами.  

ᑊШкала ᑊинтернальности в ᑊобласти ᑊдостижений (Ид).  

 ᑊВысокие ᑊпоказатели по ᑊэтой ᑊшкале ᑊсоответствуют ᑊвысокому ᑊуровню 

ᑊсубъективного ᑊконтроля ᑊнад ᑊэмоционально ᑊположительными ᑊсобытиями и 

ᑊситуациями. ᑊТакие ᑊлюди ᑊсчитают, ᑊчто ᑊони ᑊсами ᑊдобились ᑊвсего ᑊтого 

ᑊхорошего, ᑊчто ᑊбыло и ᑊесть в их ᑊжизни, и ᑊчто ᑊони ᑊспособны с ᑊуспехом 

ᑊпреследовать ᑊсвои ᑊцели в ᑊбудущем.  

 ᑊНизкие ᑊпоказатели по ᑊшкале ᑊсвидетельствуют о ᑊтом, ᑊчто ᑊчеловек 

ᑊприписывает ᑊсвои ᑊуспехи, ᑊдостижения и ᑊрадости ᑊвнешним ᑊобстоятельствам – 

ᑊвезению, ᑊсчастливой ᑊсудьбе ᑊили ᑊпомощи ᑊдругих ᑊлюдей.  

ᑊШкола ᑊинтернальности в ᑊобласти ᑊнеудач (Ин).  

 ᑊВысокие ᑊпоказатели по ᑊэтой ᑊшкале ᑊговорят о ᑊразвитом ᑊчувстве 

ᑊсубъективного ᑊконтроля по ᑊотношению к ᑊотрицательным ᑊсобытиям и 

ᑊситуациям, ᑊчто ᑊпроявляется в ᑊсклонности ᑊобвинять ᑊсамого ᑊсебя в 

ᑊразнообразных ᑊнеприятностях и ᑊстраданиях.  

 ᑊНизкие ᑊпоказатели ᑊсвидетельствуют о ᑊтом, ᑊчто ᑊчеловек ᑊсклонен 

ᑊприписывать ᑊответственность за ᑊподобные ᑊсобытия ᑊдругим ᑊлюдям ᑊили 

ᑊсчитать их ᑊрезультатом ᑊневезения.  

ᑊШкала ᑊинтернальности в ᑊсемейных ᑊотношениях (Ис).  

 ᑊВысокие ᑊпоказатели ᑊозначают, ᑊчто ᑊчеловек ᑊсчитает ᑊсебя 

ᑊответственным за ᑊсобытия, ᑊпроисходящие в ᑊего ᑊсемейной ᑊжизни.  
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 ᑊНизкие ᑊуказывают на то, ᑊчто ᑊсубъект ᑊсчитает не ᑊсебя, а ᑊсвоих 

ᑊпартнеров ᑊпричиной ᑊзначимых ᑊситуаций, ᑊвозникающих в ᑊего ᑊсемье.  

ᑊШкала ᑊинтернальности в ᑊобласти ᑊпроизводственных ᑊотношении (Ип).  

 ᑊВысокие ᑊпоказатели ᑊсвидетельствует и ᑊтом, ᑊчто ᑊчеловек ᑊсчитает ᑊсвои 

ᑊдействия ᑊважным ᑊфактором ᑊорганизации ᑊсобственной ᑊпроизводственной 

ᑊдеятельности, ᑊскладывающихся ᑊотношении в ᑊколлективе, ᑊсвоего 

ᑊпродвижения и т.д.  

 ᑊНизкие ᑊуказывают на то, ᑊчто ᑊчеловек ᑊсклонен ᑊприписывать ᑊболее 

ᑊважное ᑊзначение ᑊвнешним ᑊобстоятельствам — ᑊруководству, ᑊтоварищам по 

ᑊрабо-те, ᑊвезению-невезению.  

ᑊШкала ᑊинтернальности в ᑊобласти ᑊмежличностных ᑊотношений (Им).  

 ᑊВысокие ᑊпоказатели ᑊсвидетельствуют о ᑊтом, ᑊчто ᑊчеловек ᑊсчитает 

ᑊименно ᑊсебя ᑊответственным за ᑊпостроение ᑊмежличностных ᑊотношений с 

ᑊокружающими.  

 ᑊНизкие ᑊуказывают на то, ᑊчто ᑊчеловек ᑊсклонен ᑊприписывать ᑊболее 

ᑊважное ᑊзначение в ᑊэтом ᑊпроцессе ᑊобстоятельствам, ᑊслучаю ᑊили ᑊокружающим 

ᑊего ᑊлюдям.  

ᑊШкала ᑊинтернильности в ᑊотношении ᑊздоровья и ᑊболезни (Из).  

 ᑊВысокие ᑊпоказатели ᑊсвидетельствуют о ᑊтом, ᑊчто ᑊчеловек ᑊсчитает ᑊсебя 

во ᑊмногом ᑊответственным за ᑊсвое ᑊздоровье: ᑊесли он ᑊболен, то ᑊобвиняет в ᑊэтом 

ᑊсебя и ᑊполагает, ᑊчто ᑊвыздоровление во ᑊмногом ᑊзависит от ᑊего ᑊдействий.  

 ᑊЧеловек с ᑊнизкими ᑊпоказателями по ᑊэтой ᑊшкале ᑊсчитает ᑊболезнь и 

ᑊздоровье ᑊрезультатом ᑊслучая и ᑊнадеется на то, ᑊчто ᑊвыздоровление ᑊпридет в 

ᑊрезультате ᑊдействий ᑊдругих ᑊлюдей, ᑊпрежде ᑊвсего ᑊврачей. 

Опросник формально-динамических свойств индивидуальности 

(Методика ОФДСИ) В.М.Русалова используется для диагностики свойств 

двигательной (психомоторной) и интеллектуальной (мышление) сферы и 

коммуникативного (общение) аспектов темперамента. 

В.М. Русалов выделяет четыре базальных свойства нервной системы: 
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- Эргичность - выносливость человека, как в умственном, так и в 

физическом плане. 

- Пластичность - способность психики легко приспосабливаться к 

изменяющимся, новым условиям (в поведении, в познавательных процессах). 

Противоположность - ригидность. 

- Скорость - темп реакций и поведения, в котором протекают 

психические процессы. 

- Эмоциональность - впечатлительность, импульсивность, чуткость к 

эмоциональным воздействиям и возможному несовпадению 

осуществляемого действия с запланированным образцом. 

Методика выявляет данные свойства темперамента личности в 

психоэмоциональной, интеллектуальной и коммуникативной сферах. 

Полученные данные подвергались статистической обработке, в 

результате которой определялись частотные характеристики (относительная 

величина в процентах) или величина математического ожидания. 

Достоверность различий сравниваемых между собой показателей 

определялась с помощью критерия Стьюдента (t-критерий). 

 

2.2. Анализ результатов исследования 

 

Рассмотрим результаты исследования степени профессионального 

выгорания у педагогов по опроснику К. Маслач и С. Джексона, 

представленные в таблице 1: 

Таблица 1 

Эмоциональное выгорание педагогов  (Опросник на выгорание MBI К. 

Маслач и С. Джексон). 

Шкала  выгорания Среднегрупповой 

балл 

 

Уровень выгорания 
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эмоциональное истощение 34 высокий 

деперсонализация 10 средний 

редукция личных достижений 31 средний 

 

Наглядно показатели по шкалам выгорания представлены  на рис.1: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

эмоциональное
истощение

деперсонализация редукция личных
достижений

показатели эмоционального выгорания

ср
ед

н
ег

р
уп

ов
ое

 з
н

ач
ен

и
е

 Рис.1. Показатели эмоционального выгорания педагогов   (Опросник на 

выгорание MBI К. Маслач и С. Джексон) 

Анализ результатов свидетельствует, что у педагогов 

профессиональное выгорание проявляется в высоких показателях 

«эмоциональное истощение» (М=34, при max 54 баллов), которое 

проявляется в переживаниях сниженного эмоционального тонуса, 

повышенной психической истощаемости и аффективной лабильности, 

утраты интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущении 

«пресыщенности» работой, неудовлетворенностью жизнью в целом.  

У педагогов «деперсонализация»  умеренно проявляется в некотором 

эмоциональном отстранении и безразличии, формальном выполнении 

профессиональных обязанностей без личностной включенности и 

сопереживания, а в отдельных случаях – в негативизме и циничном 



 45 

отношении. На поведенческом уровне «деперсонализация» проявляется в 

высокомерном поведении, использовании профессионального сленга, юмора, 

ярлыков. 

Показатель по шкале «редукция профессиональных достижений»  

(М=31. при max 48 баллов) показывает среднюю степень удовлетворенности 

педагога  собой как личностью и как профессионалом.  

С целью определения общего уровня выгорания нами был произведен 

расчет интегрального индекса выгорания - единый количественный 

показатель на основе параметров синдрома перегорания, полученный при 

помощи теста MBI 

При этом нулевой точкой, «началом координат» считается точка, 

соответствующая отсутствию нарушений по всем трём шкалам - 0 баллов. 

Итоговое значение может быть от  (нет выгорания) до  (максимально 

выраженное выгорание). 

На основе расчета интегрального индекса выгорания было 

сформировано 2 основных группы педагогов.  

Подсчет интегрального индекса выгорания позволил нам распределить 

педагогов по двум  уровням выгорания –  1 группа – педагоги  с 

повышенным и высоким уровнем выгорания, 2 группа -  педагоги  с 

пониженным и низким уровнем выгорания. 

Таблица 2 

Показатель интегрального индекса выгорания  (Опросник на выгорание MBI 

К. Маслач и С. Джексон) 

Диапазон индекса Количество педагогов 

02-0,41 47,5% 

0,62-0,92 52,5% 

 

Первую группу составляют педагоги, у которых интегральный 

показатель эмоционального выгорания  свидетельствует о сниженном и 

низком уровне эмоционального выгорания – 19 педагогов, что составляет 
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47,1% от общей выборки. Остальные 21 педагогов, что составляет 52,5% от 

общей выборки, имеют повышенный  и высокий уровень эмоционального 

выгорания. 

Следующим этапом нашего исследования стало  изучение 

эмоционального выгорания  в связи со стажем профессиональной 

деятельности. 

Рассмотрим результаты исследования степени профессионального 

выгорания у педагогов  с низким уровнем эмоционального выгорания  по 

опроснику К. Маслач и С. Джексона. 

Таблица 3 

Динамика выгорания педагогов с низким уровнем выгорания (По  

методике MBI К. Маслач и С. Джексон)   в зависимости от стажа 

профессиональной деятельности 

Шкала  выгорания 

среднегрупповой балл 

стаж менее 5 лет стаж 5-10 лет стаж более 10 лет 

эмоциональное истощение 20,6 16,8 14,6 

деперсонализация 5,3 7,2 10,7 

редукция личных достижений 38,9 38,7 39,2 
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Анализ результатов свидетельствует, что у педагогов  

профессиональное выгорание проявляется в показателях «эмоциональное 

истощение» и «деперсонализация».   

По шкале «редукция личных достижений» 

Наглядно данные таблицы 3 представлены на рис. 2: 
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Рис. 2. Динамика выгорания педагогов с низким уровнем выгорания 

(По  методике MBI К. Маслач и С. Джексон) в зависимости от стажа 

профессиональной деятельности 

Приведенные в таблице 3 и рис.2. данные указывают, что у менее 

опытных  педагогов, несмотря на меньший стаж работы отмечаются 

значительно более глубокие процессы выгорания  по шкале «эмоциональное 

истощение» 

Так, по шкале «эмоциональное истощение», как основной 

составляющей «профессионального выгорания», у педагогов  со стажем 

менее 5 лет более высокий показатель выгорания, чем у педагогов  со стажем 

более  5-10 лет и  педагогов со стажем более 10 лет  (среднегрупповые баллы  

20,6; 16,8 и 14,6  соответственно). То есть у педагогов  со стажем менее 5 лет 
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более выражены переживания сниженного эмоционального тонуса, у них 

наблюдается утрата интереса к окружающему, появляются симптомы 

депрессии. Полученные результаты следует объяснить отсутствием опыта 

педагогов, более  частым возникновением стрессовых ситуаций, 

эмоциональных переживаний, связанных с отсутствием опыта. 

Педагоги   с большим стажем работы более подвержены деформации 

(обезличивании) отношений с другими людьми: повышении зависимости от 

других или, напротив, негативизма, циничности установок и чувств по 

отношению к реципиентам, о чем свидетельствуют  увеличение показателей 

по шкале «деперсонализация» с увеличением стажа профессиональной 

деятельности (увеличение показателя с 5,3  (низкий уровень) до 10,7 

(высокий уровень)). 

Показатель  «редукция личных достижений» является низким  у всех 

педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания, следовательно, у 

педагогов с разным стажем профессиональной деятельности выгорание  по 

показателю «редукция личных достижений» не выражено. 

Рассмотрим результаты исследования степени профессионального 

выгорания у педагогов  с высоким уровнем эмоционального выгорания  по 

опроснику К. Маслач и С. Джексона, которые    представлены в таблице 4 и 

рис. 3: 

Таблица 4 

Динамика выгорания педагогов с высоким  уровнем выгорания (По  

методике MBI К. Маслач и С. Джексон)   в зависимости от стажа 

профессиональной деятельности 

Шкала  выгорания среднегрупповой балл 

стаж менее 5 

лет стаж 5-10 лет стаж более 10 лет 

эмоциональное истощение 19,3 22,1 24,9 

деперсонализация 10,5 13,9 19,1 

редукция личных достижений 36,1 31,5 28,1 
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Анализ результатов свидетельствует, что у педагогов   с высоким 

уровнем эмоционального выгорания  данное выгорание в большей степени 

проявляется по шкалам профессиональное выгорание проявляется в 

показателях «редукция личных достижений» и «деперсонализация».   

Наглядно данные таблицы 4 представлены на рис. 3: 
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 Рис. 3. Динамика выгорания педагогов с высоким  уровнем выгорания 

(По  методике MBI К. Маслач и С. Джексон)   в зависимости от стажа 

профессиональной деятельности 

Приведенные в таблице 4 и рис.3  данные указывают, что у менее 

опытных  педагогов, несмотря на меньший стаж работы отмечаются 

значительно более глубокие процессы выгорания  по шкале «эмоциональное 

истощение» 

Так, по шкале «эмоциональное истощение» у педагогов  с высоким 

уровнем эмоционального выгорания с увеличением стажэа увеличивается и 

показатель выраженности по данной шкале,  так. показатель у педагогов со 

стажем менее 5 лет  показатель 19,3. со стажем 5-10 лет – 22,1 и со стажем 

более 10 лет - 24,9. 
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Следовательно, у педагогов с высоким уровнем выгорания с 

повышением стажа увеличиваются переживания сниженного 

эмоционального тонуса, снижается  интерес к окружающему, появляются 

симптомы депрессии. Полученные результаты следует объяснить 

отсутствием опыта педагогов, более  частым возникновением стрессовых 

ситуаций, эмоциональных переживаний, связанных с отсутствием опыта. 

Педагоги имея высокий уровень эмоционального выгорания с 

увеличение стажа более подвержены деформации (обезличивании) 

отношений с другими людьми: повышении зависимости от других или, 

напротив, негативизма, циничности установок и чувств по отношению к 

реципиентам, о чем свидетельствуют  увеличение показателей по шкале 

«деперсонализация» с увеличением стажа профессиональной деятельности 

(увеличение показателя с 10,5  (средний уровень) до 19,1 (высокий уровень). 

Показатель  «редукция личных достижений»  повышается с 

увеличением стажа работы, (стаж менее  следовательно, у  с увеличением 

профессиональнгоо стажа у педагогов с высоким эмоциональным 

выгоранием снижается степень удовлетворенности собой как личностью и 

как профессионалом, увеличивается негативная оценка своей 

компетентности и продуктивности и, как следствие, - снижение 

профессиональной мотивации, нарастание негативизма в отношении 

служебных обязанностей, тенденцию к снятию с себя ответственности, к 

изоляции от окружающих, отстраненность и неучастие, избегание работы 

сначала психологически, а затем физически 

Следующим этапом нашего исследования стало  изучение 

индивидуальных особенностей педагогов. Для этого была использована 

методика В.М.Русалова “Опросник формально-динамических свойств 

индивидуальности (ОФДСИ). Опросник позволил нам изучить такие 

свойства, как эргичность, пластичность, скорость и эмоциональный порог в 

трёх сферах поведения: психомоторной, интеллектуальной, 

коммуникативной. Первый из фундаментальных параметров формальной 
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организации поведения человека, эргичность, по В.М.Русалову 

характеризует “широту-узость” афферентного синтеза, или другими словами, 

степень напряжённости взаимодействия организма со средой. Пластичность 

относится к блоку программирования поведенческого акта и отражает 

степень лёгкости – трудности переключения с одних программ поведения на 

другие. Скорость характеризует блок исполнения поведенческого акта, она 

показывает степень быстроты исполнения той или иной программы 

поведения. Эмоциональная чувствительность относится к блоку обратной 

связи и характеризует порог чувствительности к возможному несовпадению 

результата действия с “акцептором” результата действия (высокая 

чувствительность к несовпадению может явиться причиной высокой 

эмоциональной чувствительности, или негативных форм эмоциональности, 

и, наоборот, низкая эмоциональная чувствительность к несовпадению может 

обусловить низкую эмоциональную чувствительность и лежать в основе 

положительных форм эмоциональности. 

Рассмотрим результаты исследования формально-динамических 

свойств индивидуальности в исследуемых группах педагогов с разным 

уровнем эмоционального выгорания. 

На рис.4. представлены формально-динамические свойства 

индивидуальности в группе педагогов с высоким уровнем  эмоционального 

выгорания. 



 52 

ср
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ЭРМ ПМ СМ ЭМ ЭРИ ПИ СИ ЭИ ЭРК ПК СК ЭК
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Рис.4. Формально-динамические свойства индивидуальности педагогов 

с высоким уровнем  эмоционального выгорания (по методике ОФДСИ 

В.М.Русалова) 

Исследование формально-динамических свойств индивидуальности у 

педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания  в психомоторной 

сфере  свидетельствует о следующих проявлениях: 

1. Низкий показатель  (М=20,9) по шкале «Эргичность   

психомоторная» (ЭРМ) свидетельствует о низкой сфере психомоторной   

деятельности, педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания 

имеют  низкий мышечный тонус, нежелание физического напряжения, 

низкая   вовлеченность в процесс деятельности, избегание работы, 

двигательная   пассивность. 

2. Показатель (М=26,7) по шкале «Пластичность   психомоторная» 

(ПМ) показывает у педагогов типичную для человека   гибкость при 

переключении с одной физической работы на другую,   средневыраженная 

склонность к разнообразным формам двигательной активности и   различным 

видам ручного труда.  
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3. «Скорость   психомоторная» (СМ) (М=27,6)  у педагогов 

характеризуется средними показателями скорости   моторно-двигательных 

операций. 

4. Средний показатель (29,4) по шкале «Эмоциональность   

психомоторная» (ЭМ)  свидетельствует, что у педагогов  преобладет 

средневыраженная   чувствительность к неудачам в ручном труде, 

возможному несовпадению задуманного   и реального моторного действия; 

обычная интенсивность эмоционального   переживания в случае неудач в 

физической работе. 

Рассмотрим проявления формально-динамических свойств 

индивидуальности у педагогов с высоким уровнем эмоционального 

выгорания  в интеллектуальной сфере. 

1. По шкале «Эргичность   интеллектуальная» (ЭРИ) получены низкие 

значения (М=17,5) свидетельствует, что у педагогов преобладает низкий 

уровень   интеллектуальных возможностей, нежелание умственного 

напряжения, низкая   вовлеченность в процесс, связанный с умственной 

деятельностью, узкий круг   интеллектуальных интересов. 

2.  Полученные низкие показатели (М=24,3) по шкале «Пластичность   

интеллектуальная» (ПИ) свидетельствуют о вязкости мышления,   

стереотипном подходе к решению проблем, ригидности в решении 

абстрактных   задач. 

3. Показатели (М=30,8) по шкале   «Скорость   интеллектуальная» (СИ) 

свидетельствуют о средней скорости  умственных процессов при 

осуществлении интеллектуальной деятельности. 

4. «Эмоциональность   интеллектуальная» (ЭИ) – данные по этой шкале 

(М=22,9) показывают низкую чувствительность   (безразличие) к 

расхождению между ожидаемым и реальным результатом действия   при 

выполнении умственной работы, слабое эмоциональное реагирование при   

неудачах, связанных с интеллектуальной деятельностью, спокойствие,   

уверенность в себе. 
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Исследование формально-динамических свойств индивидуальности у 

педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания  в 

коммуникативной сфере  свидетельствует о следующих их проявлениях: 

1.  У педагогов с высоким эмоциональным выгоранием получены 

средние значения  (М=27,2) по шкале «Эргичность   коммуникативная» 

(ЭРК), что позволяет сделать вывод о нормальной потребности в   общении, 

наличии «среднего» круга контактов, они имеют средневыраженное 

стремление к установлению   новых знакомств, среднюю степень 

общительности. 

2.  Низкие показатели (М=21,6) по шкале «Пластичность   

коммуникативная» (ПК) свидетельствует о низком уровне готовности   к 

вступлению в новые социальные контакты, педагоги тщательно 

продумывают  свои   поступки в процессе социального взаимодействия, 

стремятся к поддерживанию   однообразных контактов, используют 

ограниченный набор коммуникативных программ. 

3. Результат по шкале  «Скорость   коммуникативная» (СК) показывает 

обычную скорость речевой   активности и вербализации. 

4. Высокие показатели (М=35,8) по шкале «Эмоциональность   

коммуникативная» (ЭК) позволяют сделать вывод о высокой 

чувствительности  педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания 

в случае неудач в общении, у них преобладает ощущение постоянного 

беспокойства в   процессе социального взаимодействия; неуверенность, 

раздражительность в   ситуации общения. 

Таким образом, следует выделить следующие особенности  формально-

динамических свойств индивидуальности у педагогов с высоким уровнем 

эмоционального выгорания:  

- в психомоторной сфере:   низкая сфера психомоторной   деятельности 

- в интеллектуальной сфере: низкий уровень   интеллектуальных 

возможностей, нежелание умственного напряжения, низкая   вовлеченность в 

процесс, связанный с умственной деятельностью, стереотипный подход к 
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решению проблем, ригидности в решении абстрактных   задач, слабое 

эмоциональное реагирование при   неудачах, связанных с интеллектуальной 

деятельностью. 

- в коммуникативной сфере: низкий уровень готовности   к вступлению 

в новые социальные контакты, поддержание  однообразных контактов, 

использование ограниченного набора коммуникативных программ; высокая 

чувствительность в случае неудач в общении, проявление в ситуации 

общения раздражительности. 

Рассмотрим результаты исследования формально-динамических 

свойств индивидуальности в группе педагогов с низким уровнем 

эмоционального выгорания, которые представлены  на рис.5. 
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 Рис.5. Формально-динамические свойства индивидуальности педагогов 

с низким уровнем  эмоционального выгорания (по методике ОФДСИ 

В.М.Русалова) 

Исследование формально-динамических свойств индивидуальности у 

педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания  в психомоторной 

сфере  свидетельствует о следующих проявлениях: 

1. По шкале «Эргичность   психомоторная» (ЭРМ) получен средний 

показатель  (М=26,1) свидетельствует об обычной двигательной активности; 
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педагоги имеют средневыраженное стремление к физическому   напряжению 

и среднюю мышечную работоспособность. 

2. Средние показатели (М=30,6) по шкале «Пластичность   

психомоторная» (ПМ) показывают о наличии  у педагогов типичной для 

человека   гибкость при переключении с одной физической работы на 

другую,   средневыраженная склонность к разнообразным формам 

двигательной активности и   различным видам ручного труда.  

3. «Скорость   психомоторная» (СМ) (М=28,4)  у педагогов 

характеризуется средними показателями скорости   моторно-двигательных 

операций. 

4. Средний показатель (29,4) по шкале «Эмоциональность   

психомоторная» (ЭМ)  свидетельствует, что у педагогов  преобладет 

средневыраженная   чувствительность к неудачам в ручном труде, 

возможному несовпадению задуманного   и реального моторного действия; 

обычная интенсивность эмоционального   переживания в случае неудач в 

физической работе. 

Рассмотрим проявления формально-динамических свойств 

индивидуальности у педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания  

в интеллектуальной сфере. 

1. Показатели (М=32,3) по шкале «Эргичность   интеллектуальная» 

(ЭРИ) позволяют сделать вывод о среднем уровне   интеллектуальных 

возможностей, у педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания 

средневыраженное стремление к деятельности,   связанной с умственным 

напряжением. 

2.  По шкале «Пластичность   интеллектуальная» (ПИ)  получены 

высокие показатели (М=36,4), следовательно, педагогов с низким уровнем 

эмоционального выгорания характеризует высокая гибкость мышления,   

легкий переход с одних форм мышления на другие, постоянное стремление к 

  разнообразию форм интеллектуальной деятельности, творческий подход к 

решению   проблем. 
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3. Показатели (М=31,8) по шкале   «Скорость   интеллектуальная» (СИ) 

свидетельствуют о средней скорости  умственных процессов при 

осуществлении интеллектуальной деятельности. 

4. «Эмоциональность   интеллектуальная» (ЭИ) – данные по этой шкале 

(М=33,5) показывают среднюю выраженность   эмоциональных переживаний 

в случае неудач в работе, требующей умственного   напряжения. 

Исследование формально-динамических свойств индивидуальности у 

педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания  в 

коммуникативной сфере  свидетельствует о следующих их проявлениях: 

1.  У педагогов получены средние показатели (М=33,3) по шкале 

«Эргичность   коммуникативная» (ЭРК), что позволяет сделать вывод о 

нормальной потребности в   общении, наличии «среднего» круга контактов, 

они имеют средневыраженное стремление к установлению   новых 

знакомств, среднюю степень общительности. 

2.  Высокие показатели (М=35,7) по шкале «Пластичность   

коммуникативная» (ПК) позволяют сделать вывод  о легкости педагогов 

вступать в   новые социальные контакты,  их легкость переключения в 

процессе общения,   импульсивность в общении, педагоги используют 

широкий набор коммуникативных программ. 

3. Высокий показатель (М=36,5) по шкале  «Скорость   

коммуникативная» (СК) свидетельствует о легкой и плавной речи,   быстрой 

вербализации, высокой скорости речевой активности. 

4. Средний показатель (М=32,7) по шкале «Эмоциональность   

коммуникативная» (ЭК) свидетельствует о среднеинтенсивном   

эмоциональном переживании в случае неудач в общении, педагоги имеют  

типичную для человека   чувствительность к оттенкам межличностных 

отношений; средневыраженная радость   и уверенность в себе в процессе 

социального взаимодействия. 
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Таким образом, следует выделить следующие особенности  формально-

динамических свойств индивидуальности у педагогов с низким уровнем 

эмоционального выгорания:  

- в психомоторной сфере:   по всем свойствам (эргичность, 

пластичность и эмоциональность) получены средние показатели. 

- в интеллектуальной сфере: средний уровень   интеллектуальных 

возможностей,  высокая гибкость мышления, постоянное стремление к   

разнообразию форм интеллектуальной деятельности, творческий подход к 

решению   проблем, средняя выраженность   эмоциональных переживаний в 

случае неудач в работе, требующей умственного   напряжения. 

- в коммуникативной сфере:  легкость педагогов вступать в новые 

социальные контакты,  их легкость переключения в процессе общения, 

использование широкого набора коммуникативных программ, их речь  

легкая и плавная, быстрая вербализация, высокая скорость речевой 

активности, уверенность в себе в процессе социального взаимодействия. 

Проведем сравнительный анализ формально-динамических свойств 

индивидуальности  педагогов в зависимости от уровня эмоционального 

выгорания.  

В таблице 5 представлены основные различия формально-

динамических свойств педагогов с разным уровнем эмоционального 

выгорания. 

Расчет достоверности различий проводился с использованием t-

критерия Стьюдента с помощью программного комплекса SPSS. 

tКр:  p≤0.05 = 2.04;  p≤0.01 = 2.74 

Таблица 5 

Показатели формально-динамических свойств индивидуальности  

педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания 

Шкала формально-

динамических свойств 

Педагоги с 

высоким уровнем 

эмоционального 

Педагоги с 

высоким уровнем 

эмоционального 

достоверность 

различий (t) 
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выгорания выгорания 

Эргичность   психомоторная 

(ЭРМ) 20,9 26,1 t=2,94 

Пластичность   

психомоторная (ПМ) 26,7 30,6 t=2,76 

Скорость   психомоторная 

(СМ) 27,6 28,4 t=2,86 

Эмоциональность   

психомоторная (ЭМ) 29,4 26,1 t=2,94 

Эргичность   

интеллектуальная (ЭРИ) 17,5 32,3 

t= 2,34 

p<0,05 

Пластичность   

интеллектуальная (ПИ) 24,3 36,4 

t=  2,48 

p<0,05 

Скорость   интеллектуальная 

(СИ) 30,8 31,8 t=2,84 

Эмоциональность   

интеллектуальная (ЭИ) 22,9 33,5 

t= 2,71 

p<0,05 

Эргичность   

коммуникативная (ЭРК) 27,2 33,3 t=2,89 

Пластичность   

коммуникативная (ПК) 21,6 35,7 

t=  1,94 

p<0,01 

Скорость   коммуникативная 

(СК) 34,4 36,5 t=2,76 

Эмоциональность   

коммуникативная (ЭК) 35,8 32,7 t=2,86 

Наглядно данные таблицы 5 представлены на  рис. 6. 
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Рис.6.  Формально-динамические свойства индивидуальности  в 

психомоторной сфере педагогов с высоким и низким уровнем  

эмоционального выгорания (по методике ОФДСИ В.М.Русалова) 

Таким образом, у педагогов в психомоторной сфере не выявлено  

значимых различий в свойствах  эргичности, пластичности, скорости и 

эмоциональности. 

У педагогов вне зависимости от уровня эмоционального выгорания  

выявлена средневыраженная склонность к разнообразным формам 

двигательной активности и гибкость при переключении с одной физической 

работы на другую; средняя скорость   моторно-двигательных операций; 

средневыраженная   чувствительность к неудачам в ручном труде; обычная 

интенсивность эмоционального   переживания в случае неудач в физической 

работе  

В группе педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания  

выявлены более низкие показатели эргичности   в  сфере психомоторной   

деятельности: нежелание физического напряжения, низкая   вовлеченность в 

процесс деятельности, избегание работы, двигательная   пассивность, чем в 

группе педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания, для которой 

характерна обычная двигательная активность; средневыраженное стремление 
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к физическому   напряжению. Однако, данные различия не являются 

статистически значимыми. 
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Рис.7.  Формально-динамические свойства индивидуальности  в 

интеллектуальной сфере педагогов с высоким и низким уровнем  

эмоционального выгорания (по методике ОФДСИ В.М.Русалова) 

В интеллектуальной сфере выявлены  статистически значимые 

различия по формально-динамическим свойствам индивидуальности: 

эргичности, пластичности и эмоциональности (на уровне p<0,05). 

Так, педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания имеют 

более низкий уровень   интеллектуальных возможностей, чем  педагоги с 

низким уровнем эмоционального выгорания,  у них выражено   нежелание 

умственного напряжения, низкая   вовлеченность в процесс, связанный с 

умственной деятельностью. 

В свою очередь, у педагогов с низким уровнем эмоционального 

выгорания более высокая гибкость мышления, они  постоянно стремятся к   

разнообразию форм интеллектуальной деятельности, творческий подход к 

решению   проблем;  стереотипный подход к решению проблем и ригидность 

в решении абстрактных   задач свойственна педагогам с высоким уровнем 

эмоционального выгорания.  
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Педагоги с низким уровнем эмоционального выгорания выражают в 

большей степени беспокойство по поводу   работы, связанной с умственным 

напряжением, чем педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания, 

которые проявляют безразличие к расхождению между ожидаемым и 

реальным результатом действия   при выполнении умственной работы. 

Независимо от уровня выгорания  у педагогов выявлена средняя 

скорость   умственных процессов при осуществлении интеллектуальной 

деятельности (различия не являются статистически значимыми). 

Рассмотрим различия в проявлениях формально-динамических свойств 

индивидуальности  в коммуникативной сфере. Значимые различия (на уровне 

p<0,01) выявлены по свойству пластичности. 
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Рис.8.  Формально-динамические свойства индивидуальности  в 

коммуникативной сфере педагогов с высоким и низким уровнем  

эмоционального выгорания (по методике ОФДСИ В.М.Русалова) 

У педагогов в обеих исследуемых группах выявлена нормальная 

потребность в   общении, «средний» круг контактов, средневыраженное 

стремление к установлению   новых знакомств, средняя степень 

общительности. 
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Педагоги с низким уровнем эмоционального выгорания легкостью 

вступают в   новые социальные контакты, с  легкостью переключаются в 

процессе общения,   проявляют импульсивность в общении, используют 

более  широкий набор коммуникативных программ, чем педагоги с высоким 

уровнем эмоционального выгорания, которые тщательно продумывают свои   

поступки в процессе социального взаимодействия, стремятся к 

поддерживанию   однообразных контактов, используют ограниченный набор 

коммуникативных программ. Представленные различия являются 

статистически значимыми (на уровне p<0,01). 

У педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорание более 

низкие показатели коммуникативной скорости (обычная скорость речевой   

активности и вербализации), в сравнении с педагогами с низким уровнем 

эмоционального выгорания, для которых характерна легкая и плавная речь,   

быстрая вербализация, высокая скорость речевой активности, однако данные 

различия не являются статистически достоверными. 

Педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания  в большей 

степени проявляют эмоциональность в общении, чем педагоги с низким 

эмоциональным выгоранием.  В случае высокого эмоционального выгорания 

педагоги проявляют высокую чувствительность  в случае неудач в общении, 

ощущают постоянное беспокойство в   процессе социального 

взаимодействия; в ситуации общения, проявляют неуверенность и 

раздражительность.  Педагоги  с низким уровнем эмоционального выгорания  

более уверены  в себе в процессе социального взаимодействия, в меньшей 

степени эмоционально переживают  в случае неудач в общении. 

Рассмотрим результаты исследования уровня субъективного контроля 

по методике УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда педагогов 

с высоким уровнем эмоционального выгорания, представленные на рис. 9 
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Рис. 9. Профиль субъективного контроля педагогов с высоким уровнем  

эмоционального выгорания  (по методике УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. 

Голынкиной, Л. М. Эткинда) 

Низкий показатель  по шкале общей интернальности (Ио) 

соответствует низкому уровню субъективного контроля: экстернальный 

контроль, экстернальная личность. Такие люди не видят связи между своими 

действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя 

способными контролировать их развитие. Они полагают, что большинство 

событий их жизни является результатом случая или действия других людей.  

В области достижений педагоги с высоким уровнем субъективного 

контроля приписывают свои успехи, достижения и радости внешним 

обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи других людей.  

Высокие показатели по этой шкале  интернальности в области неудач 

говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к 

отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности 

обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях.  

Педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания считают себя 

ответственным за события, происходящие в его семейной жизни.  
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В области производственных отношении педагоги склонны 

приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — 

руководству, товарищам по рабо-те, везению-невезению.  

В области межличностных отношений педагоги приписывают более 

важное значение в этом процессе обстоятельствам, случаю или окружающим 

его людям.  

Высокие показатели по шкале интернильности в отношении здоровья и 

болезни свидетельствуют о том, что педагоги с высоким уровнем 

эмоционального выгорания считают себя во многом ответственным за свое 

здоровье. 

Рассмотрим результаты субъктивного контроля в группе педагогов с 

низким уровнем эмоционального выгорания. Основные показатели по 

шкалам представлены на рис. 10. 
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Рис. 10. Профиль субъективного контроля педагогов с низким уровнем  

эмоционального выгорания  (по методике УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. 

Голынкиной, Л. М. Эткинда) 

Педагоги с низким уровнем эмоционального выгорания имеют  

высокий уровень субъективного контроля над любыми значимыми 

ситуациями: интернальный контроль, интернальная личность. Педагоги 
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считают, что большинство важных событий в их жизни есть результат их 

собственных действий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они 

чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом. Обобщение различных экспериментальных 

данных позволяет говорить об интерналах как о более уверенных в себе, 

более спокойных и благожелательных, более популярных в сравнении с 

экстерналами. Их отличает более позитивная система отношений к миру и 

большая осознанность смысла и целей жизни.  

В области достижений  педагоги имеют высокий уровень 

субъективного контроля над эмоционально положительными событиями и 

ситуациями. Педагоги считают, что они сами добились всего того хорошего, 

что было и есть в их жизни, и что они способны с успехом преследовать свои 

цели в будущем.  

У педагогов развито чувство субъективного контроля по отношению к 

отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности 

обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях.  

Педагоги с низким уровнем эмоционального контроля считают себя 

ответственным за события, происходящие в его семейной жизни.  

Педагоги  считают свои действия важным фактором организации 

собственной производственной деятельности, складывающихся отношении в 

коллективе, своего продвижения и т.д.  

В  межличностных отношениях педагоги считают именно себя 

ответственным за построение межличностных отношений с окружающими.  

Высокие показатели интернильности в отношении здоровья и болезни 

свидетельствуют о том, что педагоги  считают себя во многом ответственным 

за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом себя и полагает, что 

выздоровление во многом зависит от его действий.  

У педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания 

преобладает  более низкий  уровень субъективного контроля: экстернальный 

контроль, экстернальная личность. Обобщение различных 
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экспериментальных данных позволяет говорить об педагогах - экстерналах 

как о людях с повышенной тревожностью, обеспокоенностью. Их отличает 

конформность, меньшая терпимость к другим и повышенная агрессивность.  

Рассмотрим различия в уровне субъективного контроля педагогов с 

высоким и низким уровнем эмоционального выгорания. Расчет 

достоверности различий проводился с использованием t-критерия Стьюдента 

с помощью программного комплекса SPSS. 

tКр:  p≤0.05 = 2.04;  p≤0.01 = 2.74 

В таблице 6 представлены данные об уровне субъективного контроля в 

двух исследуемых группах педагогов с высоким и низким уровнем 

субъективного контроля. 

 

 

Таблица 6 

Показатели субъективного контроля педагогов с низким и высоким  

уровнем  эмоционального выгорания  (по методике УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. 

Голынкиной, Л. М. Эткинда) 

 Шкала УСК Педагоги с 

высоким ЭВ 

Педагоги с 

низким ЭВ 

достоверность 

различий (t) 

Шкала общей интернальности (Ио).  3,4 7,2 

t =2,59 

p<0,05. 

Шкала интернальности в области 

достижений (Ид).  2,9 8,1 

t=2,29 

p <0,05 

Школа интернальности в области 

неудач (Ин). 6,8 7,2 t=2,83 

Шкала интернальности в семейных 

отношениях (Ис).  7,7 7 t=2,99 

Шкала интернальности в области 

производственных отношении (Ип).  2,3 8,1 

t=2,53 

p<0,05 

Шкала интернальности в области 

межличностных отношений (Им). 3,5 7,9 

t=2,53 

p<0,05 
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Шкала интернильности в 

отношении здоровья и болезни (Из).  8,3 7,6 t=2,85 

 

Таким образом,  были выявлены различия  (на уровне p <0,05)  

субъективного контроля в следующих областях:  в области достижений, в 

производственных и межличностных отношениях, общая интернальность. 

На рис. 11 наглядно представлены различия субъективного контроля  

педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания и с низким 

уровнем эмоционального выгорания.  
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Рис. 11. Профиль субъективного контроля педагогов с высоким и 

низким уровнем  эмоционального выгорания (по методике УСК Е. Ф. 

Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда) 

Педагоги с низким уровнем эмоционального выгорания считают, что 

большинство важных событий в их жизни есть результат их собственных 
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действий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они чувствуют 

свою собственную ответственность за эти события. Данные различия 

являются статистически достоверными на уровне p<0,05. 

В области достижений педагоги с низким уровнем эмоционального 

выгорания показывают более высокие показатели  уровня субъективного 

контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями, чем 

педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания. Данная группа 

педагогов считает, что они сами добились всего того хорошего, они 

способны с успехом преследовать свои цели в будущем.  В свою очередь, 

педагоги с высоким уровнем субъективного контроля приписывают свои 

успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам. Данные различия 

являются статистически достоверными на уровне p<0,05. 

Педагоги вне зависимости от уровня эмоционального выгорания в 

области неудач показывают высоко развитое чувство субъективного 

контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что 

проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных 

неприятностях и страданиях.  

В семейной жизни педагоги  в двух группах считают себя 

ответственным за события, происходящие в его семейной жизни.  

Выявлены различия в области производственных отношений. Педагоги 

с низким  уровнем эмоционального выгорания в большей степени считают 

свои действия важным фактором организации собственной 

производственной деятельности, складывающихся отношении в коллективе, 

своего продвижения и т.д. , чем педагоги с высоким уровнем эмоционального 

выгорания, которые приписывают более важное значение внешним 

обстоятельствам — руководству, товарищам по работе, везению-невезению.  

Данные различия являются статистически значимыми на уровне p<0,05. 

Педагоги с низким уровнем эмоционального выгорания в большей 

степени  считают именно себя ответственным за построение межличностных 

отношений с окружающими, а педагоги с низким уровнем  в области 
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межличностных отношений приписывают более важное значение в этом 

процессе обстоятельствам, случаю или окружающим его людям.  

Педагоги с низким  уровнем эмоционального выгорания больше 

направлены на осуществление  интернального контроля, характеризуются 

как интернальная личность. 

Педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания в большей 

степени направлены на осуществление  экстернального контроля, 

характеризуются как экстернальная  личность. Данные различия в 

направленности субъективного контроля в двух группах являются 

статистически значимыми на уровне  p<0,05. 

Склонность к внешнему локусу контроля проявляется наряду с такими 

чертами как неуверенность в своих способностях, неуравновешенность, 

тревожность, подозрительность, конформность и агрессивность, что 

способствует возникновению эмоционального выгорания. Педагоги с 

внутренним локусом контроля более уверены в себе, склонны к самоанализу, 

уравновешенны, общительны, доброжелательны и независимы, что 

препятствует развитию выгорания. 

Следовательно, из свойств личности, которые способствуют 

успешному совладанию со стрессами, можно назвать способность 

руководить своими действиями и поступками, быть ответственным перед 

собой за все происходящее, педагоги с низким уровнем эмоционального  

выгорания  принимают на себя ответственность за все, что происходит в их 

жизни, объясняя это своим характером и поступками, Педагоги обладают 

высокой поисковой активностью и уверенностью в себе. 

Корреляционный анализ  по шкалам   формально-динамических 

свойств индивидуальности  по методике Русалова и методике УСК Эткинда  

и шкалам  эмоционального выгорания К. Маслач выявил несколько 

значимых связей. 
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Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена  проводился 

Расчет достоверности различий проводился с использованием t-критерия 

Стьюдента с помощью программного комплекса SPSS.  

N =40  p < 0.05 =  0,31; p < 0.01  =  0,4 

Таблица 7 

Интеркорреляционная матрица взаимосвязи   формально-динамических 

свойств индивидуальности (методика ОФДСИ Русалова), показателей 

субъективного контроля (по методике УСК)  и показателей эмоционального 

выгорания педагогов  (Опросник  MBI Маслач) 

шкалы MBI / 

Шкалы ОФДСИ 

 

эмоцио-

нальное 

истощение 

 

депер-

сонализация 

 

редукция 

личных 

достижений 

Эргичность   психомоторная 

(ЭРМ) 0,294 0,162 0,612 

Эргичность   интеллектуальная 

(ЭРИ) - 0,371* -0,249 0,304 

Эргичность   коммуникативная 

(ЭРК) 0,216 0,308 0,294 

Пластичность   психомоторная 

(ПМ) -0,165 0,162 0,297 

Пластичность   интеллектуальная 

(ПИ) -0,308 0,194 0,201 

Пластичность   коммуникативная 

(ПК) 0,304 0,129 0,219 

Скорость   психомоторная (СМ) 0,162 0,116 0,216 

Скорость   интеллектуальная (СИ) 0,067 0,201 0,297 

Скорость   коммуникативная (СК) 0,219 0,288 0,217 

Эмоциональность   психомоторная 

(ЭМ) 0,308 -0,221 0,304 

Эмоциональность   

интеллектуальная (ЭИ) - 0,413* 0,129 0,201 

Эмоциональность   0,264 0,383* -0,012 
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коммуникативная (ЭК) 

Общая интернальность (Ио) 0,216 0,049 0,309 

В области достижений (Ид)  0,162 0,383* 

В области неудач (Ин) 0,288 0,204 0,221 

В семейных отношениях (Ис) 0,204 0,116 0,129 

В производственных отношениях 

(Ип) 0,249 0,304 0,211 

В межличностных отношениях 

(Им) 0,097 0,371* 0,297 

В отношении здоровья (Из) 0,216 0,067 0,169 

 

Рассмотрим достоверно-значимые  выявленные корреляционные связи 

социального статуса и направленности и типов реакций, в результате 

корреляционного анализа выявлена:  

- умеренная обратная связь шкалы «Эмоциональное истощение» и 

шкалы «Эргичность   интеллектуальная» на уровне  p < 0.05 

- умеренная обратная связь шкалы «эмоциональное истощение» и 

шкалы «Эмоциональность   интеллектуальная» на уровне  p < 0.05 

- умеренная прямая связь  шкалы «Деперсонализация» и шкалы 

«Эмоциональность   коммуникативная» на уровне  p < 0.05, и шкалы УСК В 

межличностных отношениях (Им) на уровне  p < 0.05. 

- умеренная прямая связь  шкалы «Редукция личных достижений» и 

шкалы УСК «В области достижений» на уровне  p < 0.05 

Анализ выявленных корреляционных связей показал следующее. 

Чем выше у педагогов выражено эмоциональное истощение, связаннее 

с чувством эмоционального опустошения и усталости, которое возникает при 

избыточной рабочей нагрузке, тем ниже уровень   интеллектуальных 

возможностей, нежелание умственного напряжения, тем ниже  

вовлеченность в процесс, связанный с умственной деятельностью. 

Чем выше у педагогов выражено эмоциональное истощение, связаннее 

с чувством эмоционального опустошения и усталости, которое возникает при 
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избыточной рабочей нагрузке, тем ниже чувствительность   (безразличие) к 

расхождению между ожидаемым и реальным результатом действия   при 

выполнении умственной работы, тем слабее педагоги эмоционально 

реагируют при   неудачах, связанных с интеллектуальной деятельностью. 

Чем выше у педагогов проявляется деперсонализация, проявляющаяся 

в деформации (обезличивании) отношений с другими людьми, тем   больше 

педагоги испытывают ощущение постоянного беспокойства в   процессе 

социального взаимодействия, раздражительность в   ситуации общения. 

Чем выше у педагогов проявляется деперсонализация, проявляющаяся 

в деформации (обезличивании) отношений с другими людьми, тем   больше 

педагоги приписывают более важное значение в  процессе межличностных 

отношений  обстоятельствам, случаю или окружающим его людям.  

Чем выше степень удовлетворенности педагога  собой как личностью и 

как профессионалом, тем более высокие показатели субъективного контроля 

над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Тем более 

педагоги считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и 

есть в их жизни, и что они способны с успехом преследовать свои цели в 

будущем.  

Таким образом, проведенное исследование выявило связь между 

личностными особенностями и показателями эмоционального выгорания. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Основные различия в проявлениях формально-динамических свойств 

индивидуальности в группе педагогов с разным уровнем эмоционального 

выгорания выявлены в интеллектуальной и коммуникативной сферах. 

Интеллектуальная сфера педагогов с низким уровнем эмоционального 

выгорания  характеризуется более высоким уровнем интеллектуальных 

возможностей, более высокой гибкостью мышления, стремлением к 

разнообразию форм интеллектуальной деятельности, а также высокой 

скоростью умственных процессов. 

Педагоги с низким уровнем эмоционального выгорания выражают в 

большей степени беспокойство по поводу   работы, связанной с умственным 

напряжением, в отличие от педагогов с высоким эмоциональным 

выгоранием. 

В коммуникативной сфере педагоги с низким уровнем  эмоционального 

выгорания  более уверены  в себе в процессе социального взаимодействия, 

для них характерна легкость в установлении социальных контактов. Они 

также характеризуются более легкой и плавной речью, быстрой 

вербализацией, используют больший  набор коммуникативных программ.  

В результате исследования уровня субъективного контроля педагогов с 

высоким и низким уровнем эмоционального выгорания  были выявлены 

различия  (на уровне p <0,05)  субъективного контроля в следующих 

областях:  в области достижений, в производственных и межличностных 

отношениях, общая интернальность. 

Педагоги с низким  уровнем эмоционального выгорания больше 

направлены на осуществление  интернального контроля, характеризуются 

как интернальная личность. 

Педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания в большей 

степени направлены на осуществление  экстернального контроля, 

характеризуются как экстернальная  личность.  
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Корреляционный анализ  по шкалам   формально-динамических 

свойств индивидуальности  по методике Русалова  и шкалам  

эмоционального выгорания К. Маслач выявил несколько значимых связей:  

Существует связь эмоционального истощения с эргичностью   

интеллектуальной  и эмоциональностью   интеллектуальной, связь 

деперсонализации и эмоциональности   коммуникативной. а также между 

редукции личных достижений и субъективного контроля в области 

достижений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературы также показал, что в настоящее время нет единого 

взгляда на структуру синдрома «burnout», но, несмотря на различия в 

подходах к его изучению, можно заключить, что дачный синдром 

представляет собой эмоциональное истощение, возникающее на фоне 

стресса, вызванного межличностным общением.  

Выгорание - дисфункциональное состояние, возникающее у 

работников под воздействием длительного психоэмоционального стресса. 

Оно характеризуется эмоциональным истощением, обесцениванием труда и 

снижением эффективности профессиональной деятельности.  

Профессиональный труд педагога отличается большой эмоциональной 

загруженностью и представляет собой процесс пребывания в состоянии 

хронического напряжения, что связано с существенным количеством стресс-

факторов, сопровождающих учительский труд. К основным факторам, 

обусловливающим выгорание педагогов относят ежедневную психическую 

перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за 

учеников, дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и 

морально-материальным вознаграждением, ролевые конфликты, поведение 

«трудных» учащихся. 

Проведенное эмпирическое исследование  выявило различия 

личностных особенностей педагогов в зависимости от уровня 

эмоционального выгорания. 

Основные различия в проявлениях формально-динамических свойств 

индивидуальности в группе педагогов с разным уровнем эмоционального 

выгорания выявлены в интеллектуальной и коммуникативной сферах. 

Педагоги с низким уровнем эмоционального выгорания  

характеризуется более высоким уровнем интеллектуальных возможностей, 

чем педагоги с высоким выгоранием, они выражают в большей степени 

беспокойство по поводу   работы, связанной с умственным напряжением, 



 77 

более уверены  в себе в процессе социального взаимодействия,для них 

характерна легкость в установлении социальных контактов.  

Педагоги с низким  уровнем эмоционального выгорания являются в 

большей сепени интернальной личностью, больше направлены на 

осуществление  интернального контроля,  а педагоги с высоким уровнем 

эмоционального выгорания в большей степени направлены на осуществление  

экстернального контроля, характеризуются как экстернальная  личность.  

Эмпирическое исследование выявило связи эмоционального истощения 

с эргичностью   интеллектуальной  и эмоциональностью   интеллектуальной, 

связь деперсонализации и эмоциональности   коммуникативной. а также 

между редукции личных достижений и субъективного контроля в области 

достижений. 
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