
 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что «образовательный» стереотип 
учителя состоит из двух субъективных моделей личности студента. В первой мо-
дели ядром является оценка дисциплины студента, во второй − оценка его ини-
циативы и самостоятельности. Модель личности дисциплинированного студента 
включает в себя положительную оценку, а оценка учителем инициативы и неза-
висимости учеников – отрицательная. Чем более независимым является ученик в 
общении и его суждениях, тем более негативно оценивается учительская ориен-
тация личности учащегося. 

Полученные результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, 
что взаимосвязь между стереотипностью восприятия и удовлетворенностью своей 
профессией существует, а именно: молодые специалисты имеют низкий и средний 
уровень стереотипного восприятия (64% испытуемых), но высокий уровень удовле-
творенности своей профессией (68 % испытуемых), а специалисты, стаж работы ко-
торых колеблется от 15 до 35 лет имеют высокий уровень стереотипности воспри-
ятия (36 % испытуемых), но низкий уровень удовлетворенности своей работой (32% 
испытуемых). Это связано с тем, что молодые учителя больше энергичны, мотивиро-
ванны своей работой, полны энтузиазма, «горят» желанием передавать свой накоп-
ленный опыт и знания подрастающему поколению, а учителя, имеющие большой 
жизненный и профессиональный опыт подвластны «синдрому выгорания». 
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Статья посвящена проблеме эмоционального выгорания в профессиональной деятельно-
сти педагогов. Целью исследования являлось определение уровня эмоционального выгорания 
в профессиональной деятельности педагогов музыкальной школы, а также сравнительный 
анализ показателей изучаемого феномена с педагогами обычного учреждения образования. 
Методологической и теоретической основой статьи послужила научная психолого-
педагогическая литература по изучаемой проблематике. В статье отражены результаты иссле-
дования, проведенного на базе ГУО «Средняя школа № 3 г. Витебска» и ГУО «Детская музы-
кальная школа №3 г. Витебска», которые позволили по-новому подойти к проблеме изучения 
синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 

Ключевые слова: педагог, профессиональная деятельность педагога, эмоциональное вы-
горание, профессиональное выгорание, степень удовлетворенности работой. 
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The article is devoted to the problem of emotional burnout in the professional activity of 
teachers. The aim of the study was to determine the level of emotional burnout in the professional 
activities of music school teachers, as well as a comparative analysis of the studied phenomenon with 
teachers of ordinary educational institutions. The methodological and theoretical basis of the article 
is the scientific psychological and pedagogical literature on the studied problems. The article reflects 
the results of a study conducted on the basis of «Secondary school № 3. Vitebsk» and «Children's 
music school №3 of Vitebsk», which allowed a new approach to the problem of studying the 
syndrome of emotional burnout in teachers. 

Key words: teacher, professional activity of a teacher, emotional burnout, professional 
burnout, degree of job satisfaction. 

 
Введение. В последнее время в связи с большой эмоциональной напряжён-

ностью профессиональной деятельности педагога, нестандартностью педагоги-
ческих ситуаций, ответственностью и сложностью профессионального труда учи-
теля, увеличивается риск развития синдрома «эмоционального выгорания», при 
этом очень мало обращается внимания на действующие эффективные психолого-
педагогические и медицинские технологии, которые направлены на сохранение 
его здоровья, снижающие риск формирования синдрома «эмоционального выго-
рания» и появления кризиса профессии в целом. 

Профессия педагога относится к сфере профессий типа «человек – человек», 
то есть отличающихся интенсивностью и напряжённостью психоэмоционального 
состояния. Современный педагог призван решать задачи, требующие серьёзных 
педагогических усилий. Освоение нового содержания учебных предметов, новых 
форм и методов преподавания, поиски эффективных путей воспитания, реализация 
гуманистической парадигмы, необходимость учитывать очень быстрые изменения, 
происходящие в обществе и информационном поле преподаваемого предмета – всё 
это под силу лишь психологически здоровому, профессионально компетентному, 
творчески работающему педагогу. Действие многочисленных эмоциогенных фак-
торов (как объективных, так и субъективных) вызывает у педагогов нарастающее 
чувство неудовлетворённости, ухудшение самочувствия и настроения, накопление 
усталости. Эти физиологические показатели характеризуют напряжённость рабо-
ты, что приводит к профессиональным кризисам, стрессам, истощению и выгора-
нию. Результатом этих процессов является снижение эффективности профессио-
нальной деятельности педагога: он перестаёт справляться со своими обязанностя-
ми, теряет творческий настрой относительно предмета и продукта своего труда, 
деформирует свои профессиональные отношения, роли и коммуникации. 

Типичным для отечественной психологии является рассмотрение синдрома 
«выгорания» в контексте профессионализации, особенно в исследованиях выгора-
ния учителей. Синдром эмоционального выгорания представляет собой сложное 
структурно-динамическое образование, которое формируется в процессе педагоги-
ческой деятельности и является негативным эффектом профессионализации. К на-
стоящему времени существует единая точка зрения на сущность эмоционального 
выгорания и его структуру. Согласно современным данным, под ним понимается со-
стояние физического, эмоционального, умственного истощения, проявляющееся в 
профессиональной сфере. В соответствии с этим подходом данный синдром включа-
ет в себя три фазы: эмоциональное истощение; деперсонализацию; редуцирование 
личных достижений, которое проявляется либо в тенденции к негативному оцени-
ванию себя в профессиональном плане, либо в редуцировании собственного досто-
инства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, 
снятии с себя ответственности и перекладывании её на других. 
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Материал и методы. В ходе реализации эмпирического исследования была 
проведена диагностика, направленная на выявление синдрома эмоционального 
выгорания в профессиональной деятельности педагогов экспериментальной и 
контрольной групп. С этой целью были использованы следующие диагностиче-
ские методики и процедуры: опросник «Диагностика эмоционального выгора-
ния», разработанный В.В. Бойко, методика «Шкала измерения степени удовлетво-
рённости работой», разработанная М.А. Аминовым [3, с. 115]. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Детская музыкальная школы №6 
Витебска». В экспериментальную группу вошли 13 преподавателей в возрасте от 
23 до 65 лет. В качестве контрольной группы выступали 13 учителей ГУО «Сред-
няя школа №3 г. Витебска» в возрасте от 27 до 59 лет. 

Результаты и их обсуждение. 

 
Рисунок 1 – Показатели сформированности синдрома выгорания  

в экспериментальной группе 
5 педагов – 38,5% синдром сформировался 
6 педагов – 46,1% синдром в стадии формирования 
2 педагогов – 15,4% синдром не сформирован 
 

При анализе результатов, полученных в экспериментальной группе педаго-
гов, были сделаны следующие выводы: 5 педагогов, что составляет 38,5% от чис-
ла всех испытуемых экспериментальной группы синдром полностью сформиро-
вался хотя бы в одной из фаз; у 6 человек, (46,1%) синдром находится в стадии 
формирования хотя бы в одной из фаз; у 2 человек, (15,4% от числа всех педагогов 
экспериментальной группы) синдром не сформировался. 

Таким образом, самой многочисленной оказалась группа педагогов музы-
кальной школы с синдромом выгорания, находящимся в стадии формирования, а 
самой малочисленной группа с не сформировавшимся синдромом. 

 
Рисунок 2 – Показатели сформированности синдрома выгорания  

в контрольной группе 
7 педагогов 53,8% – синдром сформирован 
5 педагогов 38,5% – синдром в стадии формирования 
1 педагог 7,7% – синдром не сформирован 
 

Аналогичные результаты, полученные в контрольной группе испытуемых, 
свидетельствуют о том, что в первую группу вошло 7 педагогов, что составляет 
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53,8% от числа всех испытуемых контрольной группы, во вторую группу вошли  
5 человек (38,5%), в третью группу вошёл 1 человек, что составляет 7,7% от числа 
всех педагогов контрольной группы, то есть самой многочисленной оказалась 
группа педагогов общеобразовательной школы со сформировавшимся синдромом 
выгорания, а самой малочисленной группа с не сформировавшимся синдромом.  

Кроме того, в фазе «напряжение», в первой и во второй группах доминирует 
симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств» (соответственно 
30,8% и 46,1%). Это означает, что педагоги и музыкальной, и общеобразователь-
ной школы испытывают воздействие психотравмирующих факторов, то есть у 
них нарастает напряжение, которое выливается в отчаяние и негодование, а не-
разрешимость ситуации приводит к развитию явлений «выгорания».  

Ощущение «неудовлетворённости собой» сформировалось у очень неболь-
шого количества педагогов экспериментальной и контрольной групп (7,7% и 
15,4% соответственно). Полученные результаты могут свидетельствовать о том, 
что в основном педагоги не испытывают недовольства собой в профессии и кон-
кретными обстоятельствами на рабочем месте. Но у 46,1% педагогов из обеих 
групп этот симптом начинает складываться, и можно говорить о том, что начина-
ет действовать механизм «эмоционального переноса», то есть вся сила эмоций 
направляется не вовне, а на себя. Это проявляется в интенсивной интериориза-
ции обязанностей, повышенной совестливости и чувстве ответственности, что, 
несомненно, нагнетает напряжение, а на последующих этапах «выгорания» может 
провоцировать психологическую защиту. 

Симптом «загнанности в клетку» в двух группах сложился у 15,4% педагогов 
и ещё у 15,4% находится в стадии формирования. Это значит, что данные испы-
туемые ощущают или начинают ощущать состояние интеллектуально-
эмоционального затора, тупика. К этому могут приводить организационные не-
достатки, повседневная рутина и т.д.  

Последний симптом в данной фазе, симптом «тревоги и депрессии» сложил-
ся у значительного количества педагогов (38,5%) из экспериментальной группы, 
это может свидетельствовать о том, что данные люди испытывают напряжение в 
форме переживания ситуативной и личностной тревоги, разочарование в профес-
сии. Сложившийся симптом нервной тревожности означает начало сопротивле-
ния стрессовым ситуациям и начало формирования эмоциональной защиты.  
Во второй группе данный симптом выражен гораздо меньше (23,0%).  

В целом фаза «напряжения» сформировалась у 30,7% педагогов эксперимен-
тальной группы и у 46,1% испытуемых контрольной группы. Данная фаза находится 
в стадии формирования у 46,1% педагогов музыкальной школы и у 38,5% учителей 
общеобразовательной школы. И, наконец, данная фаза не сформирована у 23,0% ис-
пытуемых экспериментальной группы и у 15,3% испытуемых контрольной группы. 

В фазе «резистенция» доминирующим является симптом «расширения сфе-
ры экономии эмоций». Этот симптом сложился у 46,1% педагогов, принявших 
участие в исследовании у 23,0% – складывается. Из них 30,8% приходится на кон-
трольную группу учителей общеобразовательной школы и 15,4% на эксперимен-
тальную группу педагогов музыкальной школы. Эти данные могут свидетельст-
вовать о том, что данная форма защиты осуществляется вне профессиональной 
области – в общении с родными, друзьями. На работе эти люди держатся соответ-
ственно нормативам, а дома замыкаются. 

Симптом «неадекватного эмоционального реагирования» сложился у 30,8% пе-
дагогов. Из них на контрольную групп учителей общеобразовательной школы при-
ходится 23,0% и на экспериментальную группу педагогов музыкальной школы 7,7%. 
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Сформированность данного симптома говорит о том, что профессионал перестает 
улавливать разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: эко-
номным проявлением эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным реа-
гированием. Неадекватная «экономия» эмоций ограничивает эмоциональную отда-
чу за счёт выборочного реагирования в ходе рабочих контактов. При этом человеку 
кажется, что он поступает допустимым образом. Субъект общения фиксирует при 
этом иное – эмоциональную чёрствость, равнодушие и неуважение к личности. 

Следующим по степени выраженности является симптом «редукции профес-
сиональных обязанностей». Этот симптом сложился у 30,8% педагогов из кон-
трольной и экспериментальной групп (23,0% и 7,7% соответственно) и складыва-
ется у 15,4% педагогов, (из них 7,7% относится к контрольной группе, 7,7% к экс-
периментальной группе). Это может свидетельствовать о том, что у данных педа-
гогов проявляются попытки облегчить или сократить обязанности, которые тре-
буют эмоциональных затрат. Одним из примеров такого упрощения является не-
достаток элементарного внимания к учащимся и коллегам. 

Наименее выраженным в данной фазе оказался симптом «эмоционально-
нравственной ориентации». Он сложился у 15,4% педагогов, принявших участие в 
исследовании, причём это оказались педагоги только из контрольной группы 
учителей общеобразовательной школы. Складывается этот симптом у 23,0% пе-
дагогов, из них: 15,4% относятся к контрольной группе, 7,7% к эксперименталь-
ной группе педагогов музыкальной школы. У таких педагогов настроения и субъ-
ективные предпочтения влияют на выполнение профессиональных обязанно-
стей. Испытуемые пытаются решать проблемы подопечных по собственному вы-
бору, определяют достойных и недостойных, «хороших» и «плохих».  

В целом фаза «резистенции» сформировалась у 38,5% педагогов, принявших уча-
стие в исследовании. Из них 23,0% входят в контрольную группу учителей общеобра-
зовательной школы и 15,4% входят в экспериментальную группу педагогов музы-
кальной школы. Данная фаза находится в стадии формирования у 46,1% испытуемых, 
принявших участие в исследовании. Из них 30,8% – это учителя общеобразовательной 
школы и 15,4% – это педагоги музыкальной школы. И, наконец, данная фаза не сфор-
мирована в настоящее время у 15,4% испытуемых, принявших участие в исследова-
нии, и все они входят в экспериментальную группу педагогов музыкальной школы. 

Следующим по степени выраженности является симптом «психосоматических и 
психовегетативных нарушений». Симптом сложился у 38,5% педагогов. Из них 23,0% 
относится к контрольной группе учителей общеобразовательной школы и 15,4% к 
экспериментальной группе педагогов музыкальной школы. Складывается он у 38,5% 
педагогов, принявших участие в исследовании. При этом распределение по группам 
испытуемых является идентичным предыдущему (23,0% и 15,4% соответственно). 

Симптом «эмоционального дефицита», сложился у 23,0% педагогов. Из них 
15,4% относится к контрольной группе учителей общеобразовательной школы и 
7,7% к экспериментальной группе педагогов музыкальной школы. Складывается 
данный симптом 15,4% педагогов, из них 7,7% относится контрольной группе и 
столько же к экспериментальной группе испытуемых, принявших участие в исследо-
вании. Он проявляется в ощущении своей неспособности помочь субъектам своей 
деятельности в эмоциональном плане, не в состоянии войти в их положение.  

Наименее выраженным оказался симптом «эмоциональной отстранённо-
сти». Он сложился у 7,7% педагогов, все они относятся к контрольной группе. Но 
складывается этот симптом у 38,5% педагогов, из них 23,0% относятся к кон-
трольной группе испытуемых учителей общеобразовательной школы и 15,4% к 
экспериментальной группе педагогов музыкальной школы. Педагоги, поражён-
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ные этим симптомом, почти полностью исключают эмоции из профессиональной 
деятельности. Их почти не волнуют, не вызывают эмоционального отклика – ни 
позитивные обстоятельства, ни негативные.  

В целом фаза «истощения» сформировалась у 30,7% педагогов (из них 23,0% 
относятся к контрольная группе учителей общеобразовательной школы и 7,7% вхо-
дит в экспериментальную группу педагогов музыкальной школы). В стадии форми-
рования эта фаза находится у 46,1% испытуемых, принявших участие в исследова-
нии. Из них 30,8% являются респондентами контрольной группы, и 15,4% входят в 
экспериментальную группу испытуемых. И, наконец, и не сформировалась данная 
фаза у 61,5% педагогов, принявших участие в исследовании, (из них 46,1% испытуе-
мых входит в экспериментальную группу педагогов музыкальной школы и 15,4% 
испытуемых входит в контрольную группу учителей общеобразовательной школы). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, что в наибольшее количест-
во педагогов экспериментальной группы находится в первой фазе эмоционально-
го выгорания, в фазе «напряжения» (30,7% от числа всех педагогов музыкальной 
школы, принявших участие в исследовании), в фазе «истощения» только 7,7% ис-
пытуемых экспериментальной группы подвержены синдрому эмоционального вы-
горания. Данный факт может говорить о том, что, большее количество педагогов 
может справиться с негативными проявлениями синдрома эмоционального выго-
рания. В фазе «резистенции» находятся 15,4% испытуемых экспериментальной 
группы. Что касается контрольной группы, то здесь полученные результаты рас-
пределились следующим образом: в фазе «напряжения» находятся 46,1% от числа 
всех учителей общеобразовательной школы, в фазе «резистенции» 23,0%, и в фазе 
«истощения» 23,0 % от числа всех испытуемых, входящих в контрольную группу 

Обобщая полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что в фазе на-
пряжения находится абсолютное большинство испытуемых обеих групп, при-
нявших участие в исследовании. Можно предположить, что это связано с особен-
ностями возраста, а именно с кризисом середины жизни. Кроме того специальные 
исследования показывают, что на рабочую усталость женщины (а это большинст-
во испытуемых, принявших участие в нашем исследовании) не так влияют какие-
то специфические особенности, связанные с её профессиональным трудом, как 
семейное положение и количество детей. Ещё одной причиной может быть так 
называемый «педагогический криз», это спад профессиональной деятельности 
учителя после 10-15 лет работы (большинство наших испытуемых имеет общий 
педагогический стаж более 15 лет). 

Анализируя полученные данные, по методике «Шкала измерения степени 
удовлетворённости работой» М.А. Аминова, можно сделать вывод о том, что в це-
лом испытуемые двух групп удовлетворены своей работой. В экспериментальной 
группе этот пункт шкалы выбрали 9 человек, что составляет 69,2% от числа всех 
респондентов данной группы. В контрольной группе так ответили 11 человек 
(84,6%). При этом в экспериментальной группе нами был выявлен 1 человек 
(7,7% от числа всех испытуемых группы), который абсолютно неудовлетворён 
своей работой и 3 человека (23,0%), которые ответили «и да, и нет». В контроль-
ной же группе испытуемых ответ «и да, и нет» выбрали 2 человека, что составляет 
15,4% от числа всех респондентов, входящих в данную группу.  

Кроме того, в целом испытуемые двух групп не сильно подвержены разви-
тию эмоциональной и физической усталости в процессе работы. В эксперимен-
тальной группе полученные данные распределились следующим образом: по 
23,0% испытуемых выбрали следующие пункты шкалы: «скорее сильное ощуще-
ние эмоционального и физического дискомфорта, связанного с умеренной часто-
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той контактов с учащимися и коллегами», «время от времени проявляется чувст-
во дискомфорта при средней частоте контактов с учащимися и коллегами» и 
«умеренное ощущение эмоционального и физического комфорта, связанного со 
средней частотой контактов с учащимися и коллегами». По 7,7% испытуемых 
данной группы выбрали следующие ответы: «сильное ощущение эмоционального 
и физического дискомфорта, связанного с высокой частотой контактов с учащи-
мися и коллегами», «умеренное ощущение эмоционального и физического дис-
комфорта, связанного со средней частотой контактов с учащимися и коллегами», 
«скорее умеренное ощущение эмоционального и физического дискомфорта, свя-
занного со средней частотой контактов с учащимися и коллегами» и «скорее 
сильное ощущение эмоционального и физического комфорта, связанного с уме-
ренной частотой контактов с учащимися и коллегами».  

В контрольной группе испытуемых учителей общеобразовательной средней 
школы ответы распределились следующим образом: по 23,0% испытуемых вы-
брали следующие варианты ответов: «время от времени появляющееся чувство 
дискомфорта при средней частоте контактов с учащимися и коллегами», «скорее 
умеренное ощущение эмоционального и физического комфорта, связанного со 
средней частотой контактов с учащимися и коллегами» и «умеренное ощущение 
эмоционального и физического комфорта, связанного со средней частотой кон-
тактов с учащимися и коллегами». 15,4% испытуемых данной группы выбрали 
ответ «скорее сильное ощущение эмоционального и физического комфорта, свя-
занного с умеренной частотой контактов с учащимися и коллегами», и наконец, 
по 7,7% учителей общеобразовательной школы выбрали ответы «скорее сильное 
ощущение эмоционального и физического дискомфорта, связанного с умеренной 
частотой контактов с учащимися и коллегами» и «умеренное ощущение эмоцио-
нального и физического дискомфорта, связанного со средней частотой контактов 
с учащимися и коллегами». 

 
Таблица 1 – Общая характеристика испытуемых экспериментальной 
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1 35 жен полная 1 скрипка 27 2 10 нет нет 
2 28 жен нет нет домра 20 2 7 нет нет 
3 44 жен полная 2 гитара 29 3 25 да да 
4 49 жен неполная 1 баян 27 2,5 29 да да 
5 23 жен полная нет фортепиано 25 2,5 4 нет да 
6 53 жен полная 2 фортепиано 28 3 35 нет нет 
7 56 жен неполная 1 сольфеджио 24 2,7 33 нет нет 
8 65 жен нет нет фортепиано 31 2,5 39 нет да 
9 33 жен нет нет струнно – смычко-

вый инструмент 
27 2,5 10 нет да 

10 55 жен полная 2 сольфеджио 23 2,5 36 нет нет 
11 49 жен полная 2 баян 25 2,3 25 нет да 
12 47 жен неполная 1 специальность 18 2,5 28 да да 
13 56 жен полная 1 фортепиано 29 3 38 да да 
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Таблица 2 – Общая характеристика испытуемых контрольной группы 
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1 27 муж нет нет физкультура 31 3,3 4 нет нет 
2 45 муж полная 1 психология 20 3,2 20 да нет 
3 51 муж полная 2 география 22 2,3 27 нет нет 
4 43 жен полная 2 нач. классы 26 3,5 20 нет да 
5 33 жен полная 2 нем. язык 33 3,2 12 нет да 
6 43 жен полная 1 бел. язык 10 4,7 22 да нет 
7 58 жен полная 1 физика 9 4,0 34 да нет 
8 59 жен неполная 2 бел. язык 9 4,0 38 да нет 
9 52 жен неполная 1 бел. язык 20 2,6 30 нет нет 
10 50 жен полная 2 математика 26 3,1 27 нет да 
11 54 жен неполная 2 математика 25 3,0 32 нет да 
12 46 жен полная 2 русск. язык 22 2,7 24 нет да 
13 35 жен полная 2 русск. язык 15 1,8 10 нет нет 

 

Заключение. Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о 
том, что у абсолютного большинства испытуемых, принявших участие в исследова-
нии, синдром эмоционального выгорания полностью не сформирован, хотя и на-
блюдаются признаки формирования таких его фаз как «напряжение», «резистенция» 
и «истощение». В целом испытуемые двух групп удовлетворены своей работой. 
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The article is devoted to the problem of the development of «self-image» of children of 6-7 years. 
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