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Профессия педагога обладает огромной социальной важностью, ток КйК учи ниш ММ4 
тотственность за процесс обучения, взаимоотношения с учащимися, их |)ОДИ1амйМИ| I 
(министрацией, выполнение своих профессиональных обязанностей, а такжо ям ыЛывШММИ 
эпическое здоровье [7]. Государство затрачивает финансовые средства на ЛОДгеШИну НЯДйИМ 
|Юботную плату, обеспечение социальных гарантий, ожидая от учителя умении И1ф|)е1И|ММИН 
Iдостающие социальные проблемы, создавать условия для усвоения уч§щиМИ1|М *Н|МИИ 
|})мирования умений, способствовать моральному и этическому развитию учИ1ЦИМ( Н, аьЩ1ММ 
гокие требования к коммуникативной и психологической культуре учи гол Я в МАМНИЧИМТММ 
йимодействии. 

Особенностью учительского труда является его многоаспектность: учи*»Нй МЫМШММ 
1(100 300 видов деятельности [4]. Ежедневная психическая перагруЭКй, нмнПииДМИМН 
Меотверженно помогать учащимся, высокая ответственность за учоникой, ди(.ПйН*ии МММ41 
иоллектуально-энергетическими затратами и морально-материальным №14НИф*ИМ*ИММ 
11Й«тор социальной несправедливости), ролевые конфликты, поведение «фудныйи учйЩШИИ 
1уеловливают выгорание педагогов [3]. Кроме того, существенной специфической НооАаиМйНМ 
догогической деятельности является то, что эта деятельность требуо» шжимиии ми>̂ Н4М?И I 
нем [2]. 

Вследствие специфики своей деятельности педагоги как предстали* ИЛИ МрофМИИИ М И 
ьубъект-субъект» подвержены синдрому эмоционального выгорания (1; 3, 4, б, в, I , | | |Ц| 
индром эмоционального выгорания мы, вслед за Сг. Маз1асЬ и 3. ижскйОП, ММШ)1МН|МЯв1М М 
мдром эмоционального истощения, деперсонализации и уменьшения личнмыньш АМКИММЙЙ 
иникающее у индивидов, работающих с людьми. Под эмоциональным ибтШММНИаМ ПМШйММ 
Нётво эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное ОООиншнний р#8ММ1 
(Юрсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам ОИМШ (РМА| ГОМ 
дукцией профессиональных достижений понимается возникновение у рмАшиинМ ЧуМММ 
компетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспехе а ней |3| 

Характеризуя поведенческие симптомы эмоционального шыгорйнии у р Ц Ц Л Ц 
к А Рукавишников отмечает, что на межличностном уровне наблюдаются (щщ формы ШИАММй 
Ьдно из них - это тенденция к проявлению агрессивности или даже насильственному ПМИЯвИЙК 
|«к кок контроль над импульсами ослаблен, другая - это тенденция к социальной ИНЛАЦИЙ I 
МИДу. Выгоревшие профессионалы физически и психически отдаляются от СОцИИЯЫНЫИ йММЩМ 
ИОЭМИкает опасность их изоляции от людей [9]. 

В ряде исследований отмечается, что учителя, характеризующиеся ШЫООИИМ М Ы М 
|ыюрания, чаще своих коллег, имеющих низкий его уровень, использую» гаму4 1ТЦЯЙ» 
ЦийОдения как «афессивные действия», что препятствует формированию ОмГвйрММИМ 
Ь.ихологического климата в рабочей среде и затрудняет решение профессиональным МД1ч { | | ! | 
ПИультаты сравнительного анализа частоты использования различных моделей П М Ц М Ш 
ршолей в группе с высоким уровнем выгорания свидетельствуют об использовании учИЧЙМШ I 
|»и0м поведении 11% агрессивных действий [3]. Эмоциональное истощение ЛММММвММ 
Щфролирует с агрессивными действиями, которые относятся к неэффективному М М И п Г н 
Камоо использование не способствует успешному преодолению профессиональных ОТЦЯЯМгМ 
»лужит, в свою очередь, одним из факторов эмоционального истощения. АгреооийММ М Ц М Ь 
щ мользуемая выгорающим профессионалом, как правило, ведёт к конфликтному И Н Щ Ш * 
Нарушению доверительных отношений [3], 

По мнению А.А. Рукавишникова, для учителей, подверженных выгоранию, Щ О Т Щ т 
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преобладание депрессивного фона настроения, уязвимость, низкая стрессоустойчивое^ 
повышенная чувствительность к негативному оцениванию, а также низкий урО| 
компетентности, неспособность решать различные жизненные ситуации, низкая самооцК 
несобранность, неметодичность в выполнении необходимых дел, отсутствие стремленй 
достижению, низкая самодисциплина [9]. Одной из форм психических защит у педагогов с выоб 
уровнем психического выгорания является замещение. Педагоги с высоким уровнем психичвО! 
выгорания, использующие замещение как форму психологической защиты, могут { 
охарактеризованы как стремящиеся в стрессовой ситуации переадресовывать гнев и раздражи 
с более угрожающего на менее угрожающий объект. Иногда негативные эмоции, адресован! 
другим, переадресуются себе, что вызывает ощущение подавленности и самообвинения [9]. I 

Современные исследователи эмоционального выгорания выделяют две группы фактов 
модерирующих возникновение данного синдрома: особенности профессиональной деятельном 
индивидуальные характеристики самих профессионалов [5; 9; 10]. Т.В. Форманюк отмечает, ] 
синдром выгорания развивается как следствие комбинации организационных, профессионалы! 
стрессов и личностных факторов [10]. Вклад той или иной составляющей в динамику разиМ 
синдрома выгорания различен [3; 5]. Очерчен предположительный круг внешних и внутрси 
факторов, провоцирующих появление синдрома эмоционального выгорания у педагогов [3]. С|8 
внешних условий учительского труда, ассоциирующихся с возникновением «выгорания», 
назвать следующие: 1. Организационный фактор (нечеткая организация и планирование т| 
рабочие перегрузки, конфликтность ролей). 2. Хронический характер воздейО1 

психоэмоциональных стрессоров (интенсивное общение, эмоциональные и нервные нагру 
психологическая трудность контингента). 3. Неблагополучная психологическая атмос<( 
(конфликтность, отсутствие коллегиальности, недостаточная социальная поддержка). В кач»| 
внутренних предпосылок к «выгоранию» могут выступать: 1. Интенсивная интериориз® 
восприятие и переживание обстоятельств профессиональной деятельности, ведущая к быстр 
исчерпанию эмоционально энергетических ресурсов. 2. Низкий уровень мотивации 
фрустрация значимых мотивов профессиональной деятельности. 3. Низкая самооцен 
отсутствие позитивного профессионального самовосприятия [8]. 

Актуальность приобретают исследования последствий синдрома эмоционалы 
выгорания и стратегий его преодоления педагогами [3; 6]. Среди наиболее характер! 
последствий синдрома эмоционального выгорания психологи называют деформацию 
концепции» (повышение негативизма по отношению к «Я»): гневливость, циничнв! 
подозрительность, депрессия, сверхдоверчивость, ригидность и различные формы дезадаптш 
которые непосредственно относятся к психосоциальному здоровью личности [6; 10]. 

В связи с высоким риском выгорания учителей особую актуальность приобретает вопр| 
мерах психопрофилактики профессиональных стрессов. В настоящее время существует 
основных направления профилактической и реабилитационной работы: профилактические м*|| 
реабилитация уже «сгоревших» лиц [3]. Каждое из направлений предполагает решение 0 
вопросов. В частности, какие именно виды психологического консультирования и группе 
работы наиболее эффективны? Какая система мероприятий для «выгоревших» учителей м{ 
способствовать их реабилитации? Может ли «выгоревший» педагог полностью восстанови?! 
Насколько долгосрочными должны быть программы реабилитации? Может ли школьный псиХ! 
только собственными усилиями обеспечить реабилитацию? С нашей точки зрения, усилий ТОЯ 
школьного психолога недостаточно. Необходима работа администрации в данном направлЦм 
единый взгляд на психологическое здоровье педагога как на ценность позволит сохрц 
педагога как здоровую личность и эффективного профессионала для общества и государства, 

Дальнейшее исследование синдрома эмоционального выгорания у педагогов приобр! 
особую значимость, так как адекватная диагностика, коррекция и профилактика нежелатеЛ) 
поведенческих и эмоциональных реакций у педагогов, переживающих синдром эмоционалн 
выгорания, могут помочь в остановке начавшегося процесса эмоционального выгорания. 
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