
истощение, проявляющееся в сниженном эмо
циональном фоне, равнодушии; деперсонализа
цию, характеризующуюся повышением зависи
мости от других или дегуманизацией отноше
ний с другими людьми; редукцию личностных 
достижений, предполагающую занижение соб
ственных достижений, преуменьшение собст
венного достоинства, ограничение своих обя
занностей по отношению к другим (С. Maslach, 
S. Jackson). В отечественной психологии дан
ный подход развивается Н. Водопьяновой, Е. 
Старченковой, Е.Ю. Компан, Н.В. Костиной.

К. Kendo определяет выгорание как деза- 
даптированность к рабочему месту из-за чрез
мерной нагрузки и неадекватных межличност
ных отношений. По мнению автора, выгоранию 
подвержены в первую очередь специалисты, 
которые работают страстно, с особым интере
сом. Долгое время помогая другим, они начи
нают чувствовать разочарование так как им не 
удается достичь ожидаемого эффекта. Такая 
работа сопровождается чрезмерной потерей 
психологической энергии, приводит к психосо
матической усталости и эмоциональному исто
щению.

В психолого-педагогической литературе 
описывается также эмоциональное выгорание, 
которое можно рассматривать как выработан
ный личностью механизм психологической за
щиты в форме полного или частичного исклю
чения эмоций в ответ на избранные психотрав

мирующие воздействия. Эмоциональное выго
рание позволяет с одной стороны экономно рас
ходовать энергетические ресурсы, с другой - 
отрицательно сказывается на профессиональной 
деятельности (В.В. Бойко).

Психологический анализ основных подхо
дов к синдрому выгорания позволяет выделить 
негативные признаки выгорания педагогов:

• эмоциональное истощение, ощущение 
пустоты, бессилия, тревожность, беспокойство;

• физическое истощение, чувство устало
сти, психосоматические расстройства;

• наличие негативных установок по от
ношению к ученикам, раздражительность, ци
низм, агрессивность при общении с учениками, 
коллегами;

• отчуждение от работы, субъективное 
ощущение бессмысленности прилагаемых уси
лий, негативизм по отношению к профессио
нальным обязанностям;

• негативная профессиональная Я- 
концепция, снижение самооценки собственных 
профессиональных достижений.

Профессиональное выгорание является де
терминантой профессиональной дезадаптации, 
ведет к крушению профессиональных надежд, а 
также может повлиять на темп и траекторию 
профессионального развития, привести к несо
стоятельности профессиональной биографии.

Малярчук Н.Н. 
Валеологнческая компетентность и валеологические 

компетенции педагогического коллектива

Специалистами (В.Ф. Базарный, М.М. Без
руких, Ю.Е. Вельтищев, В.М. Чимаров) отмеча
ется катастрофическое состояние духовно
нравственного, интеллектуального, психическо
го и физического здоровья подрастающего по
коления России: наблюдается рост соматиче
ской патологии, нервно-психических, инфекци
онных, венерических болезней, ВИЧ-инфекции, 
врожденных пороков, экологически зависимых 
синдромов и заболеваний, наркомании, детской 
инвалидности; регистрируется ухудшение фи
зического развития, дисгармоничность, граци- 
лизация телосложения, задержка роста, замед
ление полового созревания.

В школу дети приходят в подавляющем 
большинстве уже нездоровыми (у 70-80% пер
воклассников отмечаются как функциональные, 
так и хронические заболевания), с годами пато
логия накапливается и усугубляется. К ухудше
нию психо-эмоционального и соматического 
здоровья детей приводят массированное влия
ние переизбытка информации, дефицит чело
вечности и одухотворенности знания, наруше
ние норм школьной гигиены, дидактогенная 

профессиональная деятельность педагогов. К 
окончанию школы более 90% учащихся имеют 
несколько хронических заболеваний, которые 
ограничивают возможность учащихся в выборе 
профессии, сужают круг потенциальных специ
альностей, которыми хотел бы овладеть выпу
скник.

В новой парадигме педагогики формиро
вание личности, способной к реализации своих 
возможностей, социально устойчивой и одно
временно мобильной, адаптирующейся, способ
ной вырабатывать и изменять собственную 
стратегию в меняющихся обстоятельствах жиз
ни и быть счастливой рассматривается и как 
критерий успешности современного образова
ния, и как цель образования.

Для осуществления вышеуказанной цели 
необходим определенный биологический, фи
зиологический и психологический потенциал 
организма учащихся, то есть определенный уро
вень психосоматического здоровья школьников. 
Следовательно, обучение и воспитание должны 
включать овладение основами здоровья, други
ми словами - в образовательных учреждениях 
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необходимо формировать культуру здоровья 
личности.

Мы определяем культуру здоровья как не
отъемлемую часть процесса развития личности, 
отражающую приверженность к общечеловече
ским здоровьесохраняющим ценностям, вклю
чающую определенный уровень знаний, умений 
и навыков, ведущих к здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности, результа
том которой является самосовершенствование 
индивидуального здоровья, активное долголетие 
личности, творческая деятельность по преобра
зованию собственного здоровья и здоровья ок
ружающих людей.

Приобщаясь к культуре здоровья, педагог 
формирует у себя установку на уникальность 
жизни, на непреходящую ценность здоровья, на 
готовность строить свою педагогическую дея
тельность в соответствии с потребностями и 
физиологическими возможностями ребенка. Эти 
качества необходимы любому учителю, так как 
они заложены в слагаемых его профессиональ
ной культуры.

Педагоги внешним видом, выражением 
лица, жестами, речью формируют вокруг себя 
информационное поле, оказывающее воздейст
вие на учащихся. Нервозность, излишнее воз
буждение, окрик, менторский подавляющий 
тон, также как и бездушие, безразличие не мо
гут не влиять на психическое здоровье школь
ников. Важно в целях сохранения психосомати
ческого здоровья учащихся, чтобы педагогиче
ское окружение создавало учащимся эмоцио
нально комфортную среду, то есть деятельность 
педагогического коллектива должна характери
зоваться как здоровьесберегающая и здоровье
созидающая. Следовательно, недостаточно, что
бы только некоторые учителя владели культу
рой здоровья, необходимо формирование куль
туры здоровья педагогического коллектива в 
целом, в частности, владение им валеологиче- 
ской компетентностью.

Под валеологической компетентностью 
педагогического коллектива мы понимаем сово
купность знаний, умений, навыков по сохране
нию здоровья как учащихся, так и педагогов, 
отраженную в теоретико-прикладной подготов
ленности к здоровье сберегающей и здоровье
формирующей деятельности, не только в ходе 
учебно-воспитательного процесса, но и в лич
ной жизни учителей.

С целью изучения валеологической компе
тентности педагогического коллектива в ноябре 
2004 года было проведено исследование на базе 
муниципальных общеобразовательных учреж
дений № 9, 22, 23, 57 г. Тюмени. Педагогам 
были заданы вопросы: «Что такое индивидуаль
ное здоровье, здоровый образ жизни, здоровье 
сберегающие технологии?». В анкетировании 
приняли участие 90 человек в возрасте от 22 до 

65 лет, со стажем работы в школе от 2 до 38 лет. 
Следует отметить, что педагоги школы № 57, 
которая является экспериментальной площад
кой «Школа формирования здоровья как ком
плексный социальный, образовательно
досуговый центр микрорайона» в течение года 
ежемесячно посещали семинары по программе 
сохранения здоровья педагогов, а в МОУ СОШ 
№ 9, 22, 23 целенаправленной работы по фор
мированию знаний об индивидуальном здоровье 
у учителей не проводилось.

На совокупность телесного (физического и 
физиологического), психического (психологи
ческого, душевного), духовно-нравственного и 
социального благополучия указали в определе
нии индивидуального здоровья только 2% учи
телей вышеуказанных трех школ. У 15% педа
гогов в определении прозвучали лишь некото
рые компоненты: а) телесного здоровья («отсут
ствие болезней», «когда ничего не болит»), либо 
психологического здоровья («хорошее самочув
ствие и настроение», «положительные эмо
ции»). 30% педагогов, участвующих в анкети
ровании, вообще не дали ответа на этот вопрос. 
У оставшихся 38% респондентов в определении 
индивидуального здоровья звучали следующие 
фразы: «жизненная энергия», «счастье»,
«жизнь», «способность к защите от неблагопри
ятных условий». По мнению респодентов - 
ЗОЖ это: отсутствие вредных привычек (указа
ли все испытуемые), физкультура - 30%, здоро
вое питание - 23%. Как считают испытуемые, 
здоровье сберегающие технологии это - отсут
ствие вредных привычек, ЗОЖ - 90%, 10% - не 
знают, что это такое.

Учителя в школе № 57 отвечали на вопро
сы следующим образом. Здоровье это: сомати
ческое, психическое и душевное здоровье - 
80%, отсутствие болезней - 15%, соматическое 
и психическое здоровье - 20%. По их мнению, 
ЗОЖ это: оптимальный двигательный режим, 
сбалансированное питание, отсутствие вредных 
привычек (так указали все респонденты), поло
жительные эмоции и психологический комфорт 
(90%).

Педагоги школы № 57 считают, что к здо
ровьесберегающим технологиям (ЗОТ) относят
ся следующие характеристики: учет индивиду
альных особенностей учащихся, создание бла
гоприятного психологического климата, («не 
травмировать психику ребенка»), соблюдение 
СанПиНов, формирование мотивации на ЗОЖ 
(данные положения звучали у 100% опрошен
ных); умеренные нагрузки, грамотная организа
ция урока (75%); создание ситуации успеха на 
уроке, педагогика сотрудничества (45%); со
хранение здоровья учителей (10%).

Таким образом, представления о здоровье, 
здоровом образе жизни и здоровьесберегающих 
образовательных технологиях у педагогов МОУ 
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СОШ № 9, 22, 23 находятся на низком уровне, 
учителя путают понятия здоровье и здоровый 
образ жизни, ЗОЖ и ЗОТ. Следовательно, мож
но констатировать отсутствие валеологической 
компетентности у сотрудников педагогических 
коллективов данных школ.

Учителями школы № 57 были прослушаны 
лекции, они участвовали в семинарах, посвя
щенных индивидуальному здоровью, что по
зволило им сформулировать более четкие пред
ставления о здоровье и ЗОЖ. На базе этих зна
ний учителя школы № 57 смогли сформировать 
собственное представление о здоровьесбере
гающих образовательных технологиях. Несмот
ря на то, что в своих ответах они не разделяют 
понятие ЗОТ и способы сохранения индивиду
ального здоровья, представления данной группы 
учителей близки к определению здоровьесбере
гающих образовательных технологий, т.е. они 
знают, что нужно делать, чтобы сохранить здо

ровье учащихся. Таким образом, это свидетель
ствует о наличии валеологической компетент
ности у педагогического коллектива МОУ СОШ 
№ 57 г. Тюмени.

Но, к сожалению, только знаний недоста
точно. Педагоги должны владеть определенны
ми компетенциями в вопросах формирования 
культуры здоровья. По нашему мнению, валео- 
логические компетенции педагогического кол
лектива включают: а) обладание каждым учите
лем определенным уровнем телесного, душев
ного и духовного здоровья, позволяющего ему 
сохранять высокую работоспособность и иметь 
профессиональное долголетие; б) осуществле
ние здоровьесберегающего и здоровьесозидаю
щего направления в педагогической деятельно
сти; в) здоровьетворческое саморазвитие педа
гога как фактора профессиональной деятельно
сти.

Махмутова З.М. 
Формирование профессиональной компетентности 

социального педагога

Современные преобразования в обществе, 
новые стратегические ориентиры в развитии 
экономики, политики, социокультурной сферы, 
необходимость освоения людьми новых соци
альных ролей с учетом открытости общества, 
его быстрой информатизации и динамичности - 
все это кардинально изменило требования к вы
пускникам вуза. От современных специалистов 
требуются знания, умения, навыки, качества и 
способности, позволяющие находить оптималь
ные, самостоятельные решения в нестандартных 
ситуациях. В таких условиях только убежден
ный, профессионально и психологически подго
товленный специалист может выйти за пределы 
незапланированного, сверхнормативного и при
нять не только верное, обоснованное решение, 
но и нести за него ответственность. Качество 
высшего образования как результат представля
ется через показатель профессиональной компе
тентности, понимаемый как соответствие выпу
скника вуза динамичным требованиям социаль
но-экономической и культурно
профессиональной сфер. Обращение к проблеме 
формирования профессиональной компетентно
сти вызвано повышенными требованиями рынка 
труда к профессионализму специалиста, а также 
изменениями внутри рынка образовательных 
услуг, как конкуренция и внедрение новых тех
нологий. Формирование профессиональной 
компетентности имеет важное значение в лю
бом виде профессиональной деятельности. Осо
бенно острой становится эта проблема тогда, 
когда этот вид деятельности только формирует
ся. Стремительно развивающееся общество и 
современные преобразования требуют от вузов 

подготовки специалиста - социального педагога, 
который умеет оказать квалифицированную 
социально-педагогическую помощь детям и 
подросткам, которые оказались в трудной жиз
ненной ситуации. Специфика и характер про
фессиональной деятельности социального педа
гога требуют создания определенных условий 
его подготовки в вузе.

Анализ научных педагогических исследо
ваний В.А. Адольфа, Н.В. Кузьминой, А.К. 
Марковой, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова, 
др. и практика отечественного образования сви
детельствуют о возрастающем интересе к во
просам, касающимся профессиональной компе
тентности специалистов.

Понятие «компетентность» используется 
учеными в различных областях философской, 
социологической, психологической и педагоги
ческой науки (О.М. Атласова, В.С. Безрукова, 
Т.Г. Браже, Ю.В. Варданян, И.В. Гришина,
B. И. Земцова, Э.Ф. Зеер, А.М. Новиков,
A. К. Маркова, Т.П. Шамова, С.Е. Шишов, 
М.А. Холодная и других). Термин «профессио
нальная компетентность педагога» входит в 
труды педагогов и психологов конца 80-х - на
чала 90-х годов и встречается в работах
C. Г. Вершловского, А.Н. Карпова, Н.В. Кузьми
ной, Н.Н. Лобановой, И.Д. Лушникова, 
Б.И. Любимова, А.К. Марковой, Н.В. Матяш,
З.Г. Облицовой, Д.Ю. Осягина, Е.М. Павлютен- 
кова, В.А. Сластенина, Г.С. Сухобской,
B. П. Тарантей и др.

Вопросы профессиональной компетентно
сти специалиста привлекают внимание совре
менных зарубежных ученых (G.Moskowitz, 
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