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В 2009 г., признанном годом равных воз>
можностей, в современном российском

обществе все большее внимание обращено
вопросам обучения детей с ограниченными
возможностями физического и психическо>
го здоровья. Одним из способов реализации
действительного равенства возможностей яв>
ляется увеличение числа коррекционных школ
и центров, а также поддержание и расшире>
ние сферы развития детей в уже имеющихся
учреждениях. Многие педагоги и психологи,
такие как С. Д. Забрамная, М. С. Певзнер
и др., изучали и анализировали специфику
работы с этой категорией детей.

Мы считаем чрезвычайно важным рассмо>
треть тот же вопрос с иной точки зрения — 
с позиции поддержания психологического
здоровья педагогов, работающих с такими
детьми. Проблема сохранения рабочих кад>
ров в социальной сфере, проблема их актив>
ности, укрепления профессиональной вы>
носливости, адаптивности и толерантности 
к развитию феномена эмоционального выго>

рания (ЭВ) является очень актуальной на се>
годняшний день. В ряде недавних исследо>
ваний, проведенных во Франции (Vercambre
et al., 2009), Великобритании (Hastings, Bham,
2003), Греции (Roustelios, 2001) среди педаго>
гов обычных школ были описаны общие по>
казатели по стадиям ЭВ.

Предметом нашего исследования являют>
ся особенности ЭВ педагогов, работающих 
с детьми со сложной структурой дефекта.
Целью исследования является изучение вза>
имосвязи индивидуально>личностных осо>
бенностей педагогов, взаимодействующих 
с детьми данной категории, и выраженно>
стью ЭВ. По мнению В. В. Бойко (1999), это
выработанный личностью механизм психо>
логической защиты в форме полного или ча>
стичного исключения эмоций в ответ на из>
бранные психотравмирующие воздействия.
ЭВ представляет собой приобретенный сте>
реотип профессионального поведения. 
С одной стороны, оно позволяет человеку до>
зировать и экономно использовать энергети>
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ческие ресурсы, с другой — выгорание отри>
цательно сказывается на выполнении рабо>
ты и отношениях с партнерами. В. В. Бойко
рассматривает ЭВ как профессиональную
деформацию личности, которая возникает
под воздействием широкого круга факторов.

Объектом исследования стали 185 педаго>
гов из пяти коррекционных учреждений
Москвы и Московской области. Возраст ис>
следованных педагогов колеблется от 25 до
65, стаж работы — от 1 года до 35 лет.

Основываясь на результатах работ отече>
ственных авторов последних лет (Ронгин>
ская, 2002), можно сделать вывод о том, что
возникновение и развитие ЭВ у педагогов из
обычных школ в очень большой степени за>
висит от особенностей их эмоционально>
личностной сферы.

Одной из гипотез нашего исследования
стало предположение о том, что особеннос>
ти личности педагогов, работающих с данной
категорией детей, значимо влияют на ЭВ.

В проведенном нами исследовании были
использованы следующие методики: «Эмо>
циональное выгорание» (В. В. Бойко); «Ди>
агностика профессионального выгорания»
(К. Маслач, С. Джексон); «Стиль саморегу>
ляции поведения» (В. И. Моросанова); «Ис>
следование уровня эмпатийных тенденций»
(И. М. Юсупов); «Исследование психологи>
ческих защит» (Р. Плутчик); характерологи>
ческий опросник К. Леонгарда.

При оценке уровня ЭВ педагогов наибо>
лее высокие показатели выявлены в случае

стадии «резистенция», которая представля>
ет собой сопротивление нарастающему
стрессу (табл. 1). Педагогов, у которых сфор>
мировалась эта стадия, 17%. Следовательно,
педагоги сопротивляются ЭВ, однако не все>
гда адекватно; испытываемое ими напряже>
ние характеризуется изматывающим посто>
янством или усилением психотравмирующих
факторов. Педагогов, у которых сформиро>
валась стадия «истощение», 4%; стадия «на>
пряжение» — 8%.

Важно отметить, что у педагогов особен>
но ярко выражена сформированность двух
симптомов, свойственных стадии «резистен>
ция» (см. рис., с. 224): 

1) неадекватного (избирательного) эмо>
ционального реагирования, которое наблю>
дается в случаях, когда профессионал пере>
стает улавливать разницу между двумя прин>
ципиально отличающимися явлениями —
экономичным проявлением эмоций и неадек>
ватным избирательным эмоциональным реа>
гированием; иными словами, профессионал
неадекватно «экономит» на эмоциях, огра>
ничивает эмоциональную отдачу за счет вы>
борочного реагирования на ситуации субъ>
ектов деятельности; эмоциональный контакт
устанавливается не со всеми субъектами, 
а по принципу «хочу — не хочу» — неадек>
ватным или избирательным образом; 

2) редукции профессиональных обязан>
ностей, что обнаруживается в попытках об>
легчить или сократить обязанности, требую>
щие эмоциональных затрат.
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СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ У ПЕДАГОГОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ДЕТЬМИ

СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА, ТРЕХ СТАДИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
(в процентах от общего числа; n = 185)

Напряжение 26,5 � 8,7 72 20 8

Резистенция 40,9 � 20,1 42 41 17

Истощение 26,7 � 16,8 77 19 4
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Проведенное исследование позволило
выявить следующие особенности акцентуа>
ций характера у обследованных педагогов.
Как известно, под акцентуацией характера
принято понимать дисгармоничность разви>
тия характера, гипертрофированную выра>
женность отдельных его черт, что обуслов>
ливает повышенную уязвимость личности
перед определенного рода воздействиями 
и затрудняет адаптацию в некоторых специ>
фических ситуациях. При этом избиратель>
ная уязвимость по отношению к определен>
ного рода воздействиям, отмечающаяся при
той или иной акцентуации, может сочетать>
ся с хорошей или даже повышенной устой>
чивостью к другим воздействиям.

Выявлена следующая частота встречаемо>
сти педагогов с высокими показателями раз>
личных типов акцентуации характера (более
12 баллов): демонстративность — 84,3%; эмо>
тивность — 83,2%; педантичность — 48,4%;
застревание — 45,2%; гипертимность — 44,6%;
дистимность — 35,5%; циклотимность —
33,3%; тревожность — 32,3%; экзальтиро>

ванность — 30,6%; возбудимость, неуравно>
вешенность — 19,9%. У 22% педагогов выявле>
на сформированная демонстративная акцен>
туация характера (более 24 баллов). Люди 
с данным типом акцентуации отличаются
быстро меняющимся настроением, легкостью
возникновения и исчезновения эмоциональ>
ных переживаний. Они испытывают сильную
потребность во внимании со стороны других
людей. Эмоциональный стресс для данного
типа лиц связан с безразличием окружающих.
Наиболее типичный способ реагирования 
в стрессовых ситуациях для них — возврат 
к детским формам поведения, рассчитанный
на внешний эффект. Выявлена значимая по>
ложительная корреляция между демонстра>
тивной акцентуацией характера у педагогов
и психологическими защитами «отрицание»
(r = 0,19; р < 0,02) и «компенсация» (r = 0,18;
р < 0,05), а также тенденция к взаимосвязи
между демонстративным поведением и «рег>
рессией» (r = 0,14; р = 0,07). При этом пока>
затели по шкале «демонстративность» не кор>
релируют со стадиями ЭВ.

Выраженность симптомов эмоционального выгорания у педагогов, взаимодействующих с деть!
ми со сложной структурой дефекта. По горизонтали — баллы (среднее 6 SEM). 

Обозначения: ППО — переживание психотравмирующих обстоятельств; НИЭР — неадекват>
ное избирательное эмоциональное реагирование; ЭНД — эмоционально>нравственная дезориен>
тация; РПО — редукция профессиональных обязанностей; ПСПВН — психосоматические и пси>
ховегетативные нарушения.



83,2% обследованных педагогов обнару>
жили показатели по шкале эмотивности,
превышающие 12 баллов. Это позволяет им
не ощущать себя «загнанными в клетку», не
экономить эмоции при общении с детьми.
Душевная открытость, вчувствование в ре>
бенка только улучшают работу педагогов.
Об этом свидетельствует наличие значимых
отрицательных корреляций между выра>
женностью эмотивности и такими симпто>
мами, как «загнанность в клетку» (r = –0,20;
р < 0,01), «эмоциональный дефицит» (r =
–0,21; p < 0,01) и «эмоциональная отстранен>
ность» (r = –0,16; р < 0,04). Проведенный
корреляционный анализ выявил следующие
взаимосвязи между выраженностью тех или
иных акцентуаций характера и различными
параметрами эмоционального выгорания.
Так, было получено, что чрезмерно выра>
женная педантичность приводит к неудовле>
творительной адаптации и в менее специфи>
ческих условиях. Когда же речь идет о рабо>
те с детьми со сложной структурой дефекта,
наличие такой акцентуации характера, как
педантичность, может приводить к резис>
тенции (r = 0,19; р < 0,05) и истощению (r =
0,28; р < 0,001). Педагоги с этой акцентуаци>
ей характера также подвержены высокому
риску развития психосоматических и психо>
вегетативных нарушений (r = 0,38; р < 0,001).

Педагоги, склонные к постоянно понижен>
ному настроению чаще экономят эмоции при
работе с детьми. Это отражается в наличии
значимых положительных коэффициентов
корреляции между шкалой дистимности и та>
ким симптомом, как «экономия эмоций» (r =
0,38; р < 0,001). Возможно, их собственные
ресурсы настолько малы, что у них нет воз>
можности расходовать свои силы на взаимо>
действие с детьми, родителями и коллегами.

Циклотимический тип характеризуется
ярко выраженной сменой гипертимических
и дистимических фаз, характерна изменчи>
вость настроения, поступков и действий без
видимых причин. Педагоги же, взаимодейст>
вуя с детьми, должны уметь хорошо регули>
ровать свое поведение и настроение. В связи
с этим, по>видимому, циклотимность с боль>

шой вероятностью приводит личность к вы>
горанию до стадии истощения (r = 0,38; р <
0,001). Оказалось, что педагоги, имеющие
высокие баллы по шкалам «циклотимность»,
«педантичность», «тревожность», «возбуди>
мость», «застревание», «дистимность» и «эк>
зальтированность», максимально склонны 
к ЭВ (табл. 2, с. 226).

В связи с тем, что акцентуации характе>
ра усиливаются под влиянием профессио>
нальных стрессов и способствуют социаль>
ной дезадаптации, можно предположить,
что одни из них (педантичность, застрева>
ние, дистимнось, циклотимность, тревож>
ность, экзальтированность, возбудимость,
неуравновешенность) повышают вероят>
ность развития ЭВ, а другие — способству>
ют совладанию с ним (эмотивность). Исклю>
чение составляют такие акцентуации харак>
тера, как демонстративность, эмотивность 
и гипертимность.

Одним из важных факторов, влияющих на
ЭВ, является уровень эмпатии у педагогов.
Значительное число исследований по про>
блеме эмоционального выгорания посвяще>
но этому вопросу (Водопьянова, Старченко>
ва, 2008). По мнению Карла Роджерса, эмпа>
тия представляет собой необходимое
качество, или способность для установле>
ния «помогающих» отношений при общении
с клиентом (Роджерс, 1995). Эмпатия как
способность индивида проникать в состоя>
ние другого человека с помощью воображе>
ния и интуиции способствует сбалансиро>
ванности межличностных отношений. Боль>
ше других эмпатия необходима педагогам,
которые взаимодействуют с детьми со слож>
ной структурой дефекта. Такие дети, как
правило, не могут выразить свое желание
или нежелание словом в силу особенностей
болезни. Педагогам приходится на интуи>
тивном, чувственном уровне догадываться 
о желании ребенка. Низкий уровень эмпатии
у педагогов приводит к тому, что они не по>
нимают детей, не находят с ними контакта 
и, как следствие, чувствуют свою некомпетент>
ность, что, в свою очередь, может ускорять
ЭВ (стадия резистенции) (r= –0,16 ; р < 0,05).
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С другой стороны, факт меньшей предрас>
положенности к ЭВ лиц с высокой эмпатич>
ностью объясняется, очевидно, тем, что тон>
кое понимание переживаний других людей
противостоит дегуманизации межличност>
ных отношений, а эмоциональное сопережи>
вание — это определенная эмоциональная
«подпитка» или некоторый дополнительный
ресурс для работы. При анализе симптомов
ЭВ нами выявлено, что педагоги, у которых
хорошо развита эмпатия, в меньшей мере
чувствуют себя «загнанными в клетку» (r=
–0,19; р < 0,02).

В ходе исследования было получено, что
одним из важнейших факторов, влияющих на
ЭВ, является уровень и стиль саморегуляции
педагогов. Степень сформированности инди>
видуальной саморегуляции, как показали
многолетние научные и практические иссле>
дования (Конопкин, 1980, 1995; Конопкин,
Моросанова, 1989; Моросанова, 1995, 1998),
является значимым предикатом продуктив>
ности выполнения различных видов профес>
сиональной деятельности, в том числе педа>

гогической. Информация о возможностях
человека компенсировать слабые стороны
своего характера средствами осознанной са>
морегуляции может быть очень полезна для
борьбы с негативными последствиями ЭВ.

Выделяют два класса индивидуально>ти>
пологических профилей: гармоничный и ак>
центуированный. Гармоничный, или сгла>
женный, профиль характеризуется тем, что
все показатели саморегуляции развиты при>
мерно на одном уровне. Именно такой про>
филь и был выявлен у педагогов в исследо>
ванных нами учреждениях. Гармоничный
профиль может быть сформирован на раз>
ном общем уровне саморегуляции: на высо>
ком уровне все показатели регуляции будут
относительно в равной степени хорошо раз>
виты, на низком уровне будет наблюдаться
их одинаково слабое развитие. Балл саморе>
гуляции по всему массиву данных составил
28,12 ± 5,43, что является показателем ее
среднего уровня. Полученные нами данные
свидетельствуют о том, что снижение уровня
всех компонентов сложной структуры систе>
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА (ПО К. ЛЕОНГАРДУ)

С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ СТАДИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ.
(ПРИВЕДЕНЫ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПО ПИРСОНУ. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ:
* — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001)

Гипертимность –0,09 –0,11 –0,03

Застревание 0,23** 0,19* 0,21**

Эмотивность –0,01 –0,10 –0,08

Педантичность 0,13 0,19* 0,28***

Тревожность 0,17* 0,25** 0,30***

Циклотимность 0,23** 0,34*** 0,38***

Демонстративность 0,10 0,05 0,08

Возбудимость 0,32*** 0,41*** 0,40***

Дистимность 0,30*** 0,37*** 0,31***

Экзальтированность 0,23** 0,39*** 0,32***
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мы саморегуляции приводит к повышению
уровня и силы тяжести ЭВ. Корреляционный
анализ показал, что как общий уровень, так 
и выраженность отдельных компонентов си>
стемы саморегуляции (моделирование, про>
граммирование, оценка результатов) отрица>
тельно коррелируют со всеми симптомами
ЭВ. Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости проведения семинаров по
обучению педагогов приемам и методам са>
морегуляции.

Выводы:
1. Проведенное исследование выявило

достаточно большое число педагогов, рабо>
тающих с детьми со сложным дефектом, 
у которых сформировалась стадия «резис>
тенция» (19%) и стадия «истощение» (4%),
что свидетельствует об актуальности подня>
той проблемы и необходимости разработки
специальных психологических коррекцион>
ных программ для данного контингента пе>
дагогов с целью ослабления его влияния на
их профессиональную деятельность.

2. Показано, что личностные особеннос>
ти педагогов оказывают значительное влия>
ние на возникновение ЭВ и способность со>
трудников справляться с последствиями
стрессовых ситуации. Акцентуации характе>
ра, усиливаясь под действием профессиональ>
ных стрессов, ведут к социальной дезадапта>
ции и повышают вероятность развития ЭВ
работников. Меньше всего подвержены воз>
действию ЭВ педагоги с ярко выраженной
эмотивной акцентуацией характера. Лично>
сти с высокими показателями по шкалам
«возбудимость», «циклотимность», «заст>
ревание», «тревожность», «педантичность»
сильнее подвержены влиянию ЭВ.

3. Высокий уровень эмпатии у педагогов,
взаимодействующих с детьми со сложной
структурой нарушений, защищает их от ЭВ 
и развития ощущения «загнанности в клет>
ку». Также эмпатия помогает педагогам не
занижать значимость результатов своей дея>
тельности, повышает уверенность в самоэф>
фективности.

4. В связи с тем, что неразвитость таких
компонентов системы саморегуляции, как
моделирование, программирование и оценка
результатов приводят педагогов к ЭВ, целе>
сообразно проведение тренингов по обуче>
нию сотрудников методам и приемам разви>
тия данных аспектов саморегуляции.
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