
ность его труда и способствуют активному профессиональному долго
летию.

Н.В. Мальцева (Соликамск)

Синдром «Эмоциональное выгорание» 
как социально-психологическая проблема

Выполнение педагогической деятельности сопровождается разно
образными эмоциональными состояниями: положительными, отрица
тельными, нейтральными. Это эмоциональное сопровождение во мно
гом определяет продуктивность деятельности педагога, которая также 
влияет на личность, что при определенных условиях может привести к 
синдрому «эмоционального выгорания».

Термин «bumout» (эмоциональное выгорание) введен американ
ским психиатром Х.Дж.Фрейденбергом в 1974 г. для характеристики 
психологического состояния здоровых людей, находящихся в ин
тенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоцио
нально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной по
мощи. Синдром «выгорания» наиболее характерен для представителей 
коммуникативных профессий, к которым относится и профессия «со
циальный педагог».

Многие исследования показывают, что ключевую роль в синдроме 
«выгорания» играют эмоционально затрудненные или напряженные 
отношения в системе «человек-человек».

В настоящее время хорошо известны три модели «психического 
выгорания» и соответственные им методы его оценки.

Согласно первой модели, «выгорание» -  это состояние физиче
ского и психического истощения, вызванного длительным пребыва
нием в эмоционально перегруженных ситуациях. Данная трактовка 
близка к пониманию «выгорания» как синдрома «хронической устало
сти». Приверженцы этого подхода не ограничивают «выгорание» ка
кими-то определенными профессиональными группами.

Вторая модель принадлежит голландским исследователям. Они 
рассматривают «выгорание» как двухмерный конструкт, состоящий из 
эмоционального истощения и деперсонализации. Последняя проявля
ется в изменении отношения к себе, либо к другим (подчиненным, па
циентам, коллегам).

Наиболее распространенной является трехкомпонентная модель 
синдрома «выгорания» американских исследователей К.МасІаг и



С.Джексон, где «выгорание» понимается как синдром эмоционального 
истощения, деперсонализации и редукции личных достижений. Эмо
циональное истощение рассматривается как основная составляющая 
«профессионального выгорания» и проявляется в сниженном эмоцио
нальном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении. Вто
рая составляющая -  деперсонализация -  проявляется в деформации от
ношений с другими людьми.

В одних случаях это может быть повышение зависимости от дру
гих. В иных случаях -  повышение негативизма, циничности установок 
и чувств по отношению к реципиентам: пациентам, клиентам, подчи
ненным и другим. Третий компонент «выгорания» -  редукция личных 
достижений -  может проявляться либо в тенденции к негативному 
оцениванию себя, своих профессиональных достоинств и возможно
стей либо в редуцировании собственного достоинства, ограничении 
своих возможностей, обязанностей по отношению к другим.

Синдром «выгорания» исследовался у представителей различных 
профессий. Эти данные приводит в таблице В.Е.Орел.

Таблица

Средние значения основных характеристик выгорания 
у представителей различных профессиональных групп ( в %)

Компоненты выгорания
Профессиональные

группы
Эмоциональ
ное истоще

ние
Деперсонали

зация
Профессио
нальная эф
фективность

Учителя школ 21,25 11,0 33,54
Преподаватели вузов 18,57 5,57 39,17
Социальные работники 21,35 7,46 32,75
Работники медицины 
(врачи, медсестры)

22,19 7,12 36,53

Работники службы пси
хического здоровья 
(психологи, психиатры, 
психотерапевты, обслу
живающий персонал)

16,19 5,72 30,87

Другие профессии 
(юрисконсульты, адво
каты, офицеры полиции, 
офицеры службы надзо
ра, священники, биб
лиотекари, работники 
агентств)

21,42 8,11 36,43



Из приведенной таблицы видно, что к наиболее склонным к выго
ранию группам относятся представители педагогической сферы, соци
альные работники и медики, что подтверждается рядом исследований. 
(Y.Daniel, I.Shabo, M.Soderfeldt, B.Soderfeldt, L.E.Wag).

В.В.Бойко подчеркивает связь эмоционального выгорания 
со стрессом. При «эмоциональном выгорании» наблюдаются все три 
фазы стресса: фаза напряжения, фаза резистенции или сопротивления и 
фаза истощения.

Наиболее выраженной фазой «выгорания», как показали исследо
вания Э.П.Кожевниковой и Э.Ф.Зеера, является фаза истощения, ха- 
рактеризующаяся тем, что педагог начинает ощущать, что эмоцио
нально уже не может помогать субъектам своей деятельности, не в со
стоянии войти в их положение, сочувствовать и сопереживать, отзы
ваться на ситуацию, которые должны трогать, побуждать, усиливать 
интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. Педагог посте
пенно приучается работать как робот. В других же сферах он живет 
полнокровными эмоциями.

Реагирование без чувств и эмоций -  наиболее яркий симптом «вы
горания». Он свидетельствует о профессиональной деформации лично
сти и наносит ущерб субъектам общения. У отдельных педагогов на
блюдается переход реакции с уровня эмоций на уровень психосомати
ки, когда мысль о субъектах или контакт с ними вызывает плохое на
строение чувство страха, неприятное ощущение в области сердца, со
судистые реакции, обострение хронических заболеваний.

Психосоматически выгорание начинает проявляться в постепен
ном реакции негативных установок в отношении себя, тех с кем при
ходится работать.

Е.Махер в своем обзоре обобщает перечень симптомов «эмоцио
нального выгорания»: усталость, истощение, психосоматические недо
могания, злоупотребление табаком, кофе, алкоголем, наркотиками, аг
рессивные чувства (раздражительность, напряжённость, тревожность), 
бессоница, упадочническое настроение и связанные с ним, эмоции: ци
низм, пессимизм, чувство безнадежности, апатия, депрессия, чувство 
бессмысленности, переживание, чувство вины, негативная «Я- 
концепция». Х.Кюйнарпуу называет последние три симптома разру
шающими, а остальные -  их следствиями.

Выделяют три фактора, играющие существенную роль в «выгора
нии» (A.Pines, E.Azonsos, 1983; C.Maclach, 1982; P.Thomton, 1992): 
личностный, ролевой, организационный. У K.Kondo, соответственно: 
индивидуальное, социальное и характер работы и рабочего положения.

Кроме того, имеется еще одна классификация факторов, провоци
рующих «сгорание». Факторы делятся на внешние и внутренние.



Внешние факторы, обуславливающие эмоциональное выгорание: 
хроническая напряжённость психоэмоциональная деятельность, деста
билизирующая организация деятельности, повышенная ответствен
ность за исполняемые функции и операции, неблагополучная психоло
гическая атмосфера профессиональной деятельности, психологически 
трудный контингент, с которым имеет дело профессионал в сфере об
щения.

Внутренние факторы, обуславливающие эмоциональное выгора
ние: склонность к эмоциональной ригидности, интенсивная интериори- 
зация (восприятие и переживание) обстоятельств профессиональной 
деятельности, слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессио
нальной деятельности, нравственные дефекты и дезориентация лично
сти.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что педагоги, 
в частности и социальные педагоги, действительно являются группой 
риска, подверженной данному феномену. Решение проблемы эмоцио
нального выгорания педагогов является важным шагом на пути рефор
мирования образования. Результаты психологических исследований 
в этой области и внедрение их в практику реально значимы для образо
вательной системы. Характер отношений педагога и учащихся в про
цессе совместной деятельности, ее течение, промежуточные и оконча
тельные результаты во многом будут зависеть от того, как будет чувст
вовать себя педагог, какой эмоциональный отклик друг от друга полу
чат участники этой деятельности.

ГЛ. Селиверстова, Л. А. Сарапульцева, 
Е.С. Карташова (Екатеринбург)

Биосоциальная природа гендерных различии человека

В последнее двадцатилетие возрос интерес к проблеме гендерных 
исследований в популяции человека. Разработаны биологическая и со
циальная модели гендерных различий людей. Согласно биологической 
модели [1] под влиянием половых гормонов (тестостерона и эстро
генов) в эмбриогенезе начинается и во время полового созревания 
завершается половая морфологическая и функциональная дифферен- 
цировка головного мозга человека.

Мужские и женские половые гормоны производят переналадку 
генетической программы нейронов в самом начале человеческой жизни 
и оказывают неодинаковое действие на разные части головного мозга


