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У 59% старшеклассников средний балл по шкале «Активность» составляет 4,2, 
что свидетельствует о среднем уровне ее проявления. Поскольку активность есть пока-
затель жизненных сил школьника, следовательно, ее можно считать предпосылкой и 
результатом развития подростка. Всякая деятельность, которую совершает человек, 
способствует проявлению его физической и психической активность. Иными словами, 
активность у школьников может быть выражена через разнообразную деятельность – 
трудовую, познавательную, общественную, волонтерскую и т.д. Можно предположить, 
что старшеклассники в гимназии активны, но не во всех сферах жизнедеятельности уч-
реждения образования. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что у 
обучающихся 11 класса ГУО «Гимназия № 9 г. Витебска» не выявлен синдром эмоцио-
нального выгорания. Мы полагаем, что педагогическим персоналом и администрацией 
гимназии созданы необходимые условия для комфортного обучения и самореализации 
старшеклассников. Возможно, этому способствует целенаправленный отбор учащихся 
в 10 – 11 профильные классы учреждения образования. Наше исследование не претен-
дует на исчерпывающее решение проблемы эмоционального выгорания старшекласс-
ников. Избранная нами методика требует доработки по другим параметрам СЭВ и ап-
робации на более широкой выборке обучающихся. 
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Одной из важнейших характеристик обучения является наличие профессиональ-
ного интереса. Внутренние качества, взгляды, установки, сформированные у человека, 
характеризуют его интерес к той или иной профессиональной деятельности. Соотно-
шение интереса и возможностей индивида являются наиболее оптимальными для его 
целостного развития и последующего освоения профессиональных знаний, умений и 
навыков. Профессиональному интересу отводится особое место в жизни человека, по-
скольку степень заинтересованности студента влияет на эффективность освоения бу-
дущей профессии. Формированию такого вида интереса предшествует правильная ор-
ганизация обучения [2, с. 195]. 

Профессиональный интерес может отсутствовать в самом начале процесса обучения, 
при этом он постепенно формируется с годами.   Намного   сложнее,   когда  интерес к  
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определенной профессии ярко выражается на первых курсах обучения, а к периоду окон-
чания обучения в высшем учебном заведении полностью исчезает. Данную ситуацию не-
обходимо заранее предвидеть путем контроля уровня профессиональной заинтересованно-
сти будущих специалистов. Систематический анализ позволит увидеть ситуацию в пер-
спективе и вовремя скорректировать все проблемы. 

Вышеизложенное обусловило выбор цели исследования – выявление угасания 
профессионального интереса будущих специалистов социальной сферы.  

В исследовании приняли участие студенты специальности «Социальная работа 
(социально-психологическая деятельность)» 1 – 2 курсов факультета социальной педа-
гогики и психологии ВГУ имени П.М. Машерова. Количество испытуемых – 31 чело-
век. Для эффективной реализации поставленной цели применялись следующие методы: 
анализ научной литературы, методика изучения удовлетворенности будущей професси-
ей Н.В. Кузьминой, статистико-математический метод обработки количественных дан-
ных. 

Результаты и их обсуждения. Процесс угасания профессионального интереса на-
прямую влияет на физическое и эмоциональное состояние и эффективность работы че-
ловека. Выявление у него психоэмоционального истощения, а также отсутствия интереса 
к будущей профессии даѐт возможность скоординировать работу так, чтобы не усугубить 
сложившуюся ситуацию. При неудовлетворенности студента своей учебной деятельно-
стью, невозможности реализовать себя постепенно наступает угасание интереса. При 
этом оно может сопровождаться видимыми признаками: снижением мотивации и актив-
ности, общей усталостью, плохим самочувствием [1, с. 50]. 

Работа с людьми предполагает постоянное взаимодействие, коммуникацию и го-
товность помогать в решении проблем всем нуждающимся. Студенты с первых дней 
обучения активно включаются в проблематику будущей профессии, начинают осваи-
вать ее особенности, учатся гуманности и альтруизму. Они пытаются найти в себе не-
обходимые для будущей профессии качества или развить уже имеющиеся. На протяже-
нии всего процесса получения высшего образования будущие специалисты сталкива-
ются с практической стороной своей работы: ведением документации, выдвигаемыми 
требованиями организации, запросами клиентов. Благодаря этому уже на ранних этапах 
обучения у них формируется представление о своей будущей работе и предъявляемых 
запросах. Данные аспекты помогают убедиться студенту в правильности своего выбора 
либо влияют на его профессиональный интерес негативно.  

Изучение угасания профессионального интереса связано с возможностью решения 
профессиональных проблем людей, работающих в социальной сфере. Представление че-
ловека о себе как о профессионале, его склонности, черты характера оказывают прямое 
воздействие на его трудовую деятельность. Профессиональный интерес специалиста отра-
жает то, насколько он компетентен в своей сфере. Угасанию интереса подвержены работ-
ники всех сфер, но в разной степени. Поскольку заинтересованность в своей работе играет 
одну из важнейших ролей, необходимо уделять много внимания вопросу поддержания, 
сохранения и преумножения интереса специалистов. Чтобы студенты к периоду окончания 
университета были готовы стать компетентными работниками, любящими свою профес-
сию, необходимо следить за уровнем их заинтересованности в отношении будущей про-
фессиональной деятельности. 

В результате обработки опросных листов по методике Н.В. Кузьминой на выявле-
ние наличия профессионального интереса среди студентов были получены следующие 
результаты: испытуемые первого курса на 63,6% удовлетворены выбранной професси-
ей, испытуемые второго курса – на 54,5%. При этом 100% студентов-первокурсников, с 
одной стороны, находят положительным аспект работы с людьми, с другой стороны, 
считают, что избранная профессия соответствует их личностным качествам. Для срав-
нения,    первое     отмечают    88%,     второе – 66%     второкурсников  
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соответственно. У студентов первого курса, по сравнению со вторым, на 26% больше 
положительных ответов о возможности самосовершенствования в будущей профессии. 
Они видят ее значимость и возможность личностного саморазвития. 

Коэффициент значимости профессии для студентов первого курса равен 62%, для 
второго – 46%. Разница коэффициента заметно выше у студентов-первокурсников. 
Иными словами, удовлетворенность будущей профессией старшего курса ниже. Это 
может быть результатом эмоционального выгорания, сформированного в процессе бо-
лее длительного обучения, а также утраты иллюзий относительно избранной специаль-
ности. Студенты первого курса ввиду наличия меньшего объема практического опыта, 
учебных знаний и отсутствия умений имеют ограниченные представления о будущей 
профессии. Однако осознание ими значимости ее отдельных аспектов позволяет сде-
лать вывод, что студенты имеют мотивацию и интерес к освоению будущей деятельно-
сти. Такая цель является главной для последующего благоприятного продолжения обу-
чения на выбранной специальности.  

По некоторым аспектам профессии оба курса показали близкие результаты: 
большинство всех студентов осведомлены о наличии переутомления в сфере будущей 
работы в связи с частыми контактами с людьми. По обозначенным пунктам в процент-
ном соотношении студенты первого и второго курсов оказались почти равны: 69% и 
72% соответственно. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что профессиональная заин-
тересованность студентов второго курса несколько снизилась с течением времени. В 
ходе обучения студенты приобретают новые знания о будущей сфере деятельности, что 
не может не оказывать влияние на готовность к ее осуществлению. Некоторые могут 
больше не видеть себя в выбранной профессии, но продолжают учиться по разным 
причинам. У других профессиональный интерес незначительно снижается, но полно-
стью не исчезает. Снижение профессионального интереса может наблюдаться у одних 
и тех же студентов через год обучения. По мнению ряда исследователей [1, 2], таков 
закономерный результат при приобретении нового опыта и профессиональных знаний. 
Получение новой информации корректирует представления обучающихся об избран-
ной специальности и формирует их отношение к будущей профессии. 

Заключение.Проведенное исследование позволило выявить угасание профессио-
нального интереса будущих специалистов социальной сферы посредством выявления 
коэффициента значимости отдельных аспектов профессии. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что коэффициент заинтересованности будущей профессией колеб-
лется в районе от 54% (студенты 2 курса) до 64% (студенты 1 курса), что является при-
емлемым. Некритичное снижение уровня профессионального интереса студентов вто-
рого курса является закономерным. Студенты осведомляются не только о положитель-
ных сторонах профессии, но и о негативных, что помогает им сформировать свое лич-
ное отношение к выбранной сфере деятельности. Это дает возможность им соизмерить 
свои личностные качества, склонности и желания с требованиями будущей профессии, 
что, в конечном итоге, благоприятно влияет на их становление как будущих специали-
стов социальной сферы. 
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