
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Педагогический институт

Кафедра педагогической психологии и психодиагностики

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ ПЕДАГОГОВ

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

 БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

СЕРЯКИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

студента 4 курса 432 группы
направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
профиля подготовки «Психология и социальная педагогика»

факультета психолого-педагогического и специального образования

Научный руководитель
канд. психол. наук, доцент                                                     И.В. Арендачук

Зав. кафедрой
доктор психол. наук, профессор   __                                             М.В. Григорьева 

Саратов 2025



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Сегодня изучение выгорания приобрело

новую  актуальность  в  связи  с  его  проявлениями  в  различных

профессиональных популяциях. Выгорание оказывает негативное влияние на

личность  профессионалов,  их  профессиональную  деятельность  и  работу

организации в целом. Сам феномен имеет долгую историю теоретических и

эмпирических  исследований  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.  С

другой  стороны,  в  настоящее  время  среди  исследователей  нет  единого

мнения относительно понятийного аппарата выгорания, в котором важную

роль играет определение «выгорания».

Учитывая  современные  особенности  жизнедеятельности  человека,  в

том  числе  и  трудовой  деятельности,  необходимо  отметить,  что

психологический  стресс  является  одной  из  наиболее  опасных  причин,

угрожающих  психологическому,  социальному  и  физическому  здоровью  и

профессиональному долголетию. И.И. Брехман и К. Серченок подчеркивали,

что  в  таких  случаях  наблюдаются  «физиологические  черты  третьего

состояния».  В  состоянии,  близком  к  хроническому,  или

предрасположенности  к  повторному  хроническому  заболеванию,  организм

уже не  в  состоянии реализовать  полностью адаптивную физиологическую

реакцию,  и  в  результате  становится  еще  более  истощенным.  В  какой-то

момент человек внезапно теряет интерес к работе, становится формальным в

отношении к ней и вступает в конфликты с коллегами по непринципиальным

вопросам.  В  результате  часто  возникает  конституциональный  невроз.

Установлено,  что  эти  изменения  вызваны  длительным  воздействием

профессионального стресса. Отсюда появился термин «burnout», который в

российской психологической литературе переводится как «выгорание» или

«сгорание».
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Изначально  оно  определялось  как  состояние  истощения  и

изнеможения, сопровождающееся чувством никчемности. В настоящее время

существует  одна  точка  зрения  на  природу  и  структуру  эмоционального

выгорания: К. Маслач определяет это понятие как «синдром физического и

психического  истощения,  включающий  развитие  негативной  самооценки,

негативного  отношения  к  работе  и  утрату  понимания  и  эмпатии  по

отношению к клиентам» [15. с.81].

В  последние  годы  вопросы,  связанные  с  психическим  здоровьем

учителей,  приобрели  особую  остроту.  С  переходом  к  личностно-

ориентированной  модели  образования  возрастают  требования  общества  к

личности учителя и его роли в учебном процессе, то есть к его способности

осмысливать  и  оптимально  корректировать  свою  деятельность  при

возникновении трудностей в общении с учениками. Не все учителя способны

справляться с психологическими и эмоциональными нагрузками. Это связано

с тем, что проблемы дома, в личной жизни и в отношениях с коллегами могут

усугубить  проблемы  на  работе.  Непосильные  умственные  и  физические

нагрузки,  необходимость  поддерживать  определенный  профессиональный

уровень,  работа  с  технологическими  новинками  и  ежедневное  общение  с

ограниченным кругом людей осложняют жизнь учителей. В результате, не

находя  в  себе  сил  противостоять  внутренним  и  внешним  воздействиям,

учителя  начинают  «ломаться»  от  накопившегося  стресса,  испытывают

глубокое  физическое  истощение,  отстраняются  от  детей  и  от  общения  с

ними, возникает синдром выгорания учителя. Последствия этого синдрома

проявляются  у  отдельного  учителя  и  оказывают  негативное  влияние  на

деятельность всего коллектива.

Актуальность исследования обусловлена возрастающими социальными

требованиями к  личности учителя,  поскольку  профессия  учителя  является

социально  значимой,  а  эмпатия  признается  одним  из  важнейших  качеств

учителя.
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Объектом  исследования является  синдром  профессионального

выгорания.

Предмет исследования: взаимосвязь типа совладающего поведения с

профессиональным выгоранием.  

Цель -  выявить  особенности  профессионального  эмоционального

выгорания среди учителей и основные подходы к его профилактике. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:
-  проанализировать  национальные  и  международные исследования  в

области  определения  понятия  профессионального  эмоционального

выгорания и подходов к организации его профилактики;

-  классифицировать  на  группы  существующие  подходы  к  изучению

феномена профессионального выгорания;

- выявить особенности моделей синдрома эмоционального выгорания в

современных исследованиях.

-  провести  эмпирическое  исследование  взаимосвязи  типа

совладающего поведения с профессиональным выгоранием;

-  дать рекомендации для профилактики профессионального выгорания.

Гипотеза  исследования основана  на  предположении  о  том,  что

различные  типы  совладающего  поведения  могут  быть  связаны  с

профессиональным выгоранием.

Практическая значимость обусловлена возможностью использования

результатов  исследования  для  оптимизации  работы  педагогического

коллектива и своевременной профилактики профессионального выгорания. 

Методы  исследования:  методы  теоретического  анализа,

психодиагностическое тестирование:

1. Опросник  профессионального  (эмоционального)  выгорания  К.

Маслач и С. Джексон (Адаптация Н. Водопьяновой, Е. Старченковой) 

2. Опросник  «Стратегии  преодоления  стрессовых  ситуаций

(SACS)» (С. Хобфолл, адаптация Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой);
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3. Опросник «Копинг – поведение в стрессовых ситуациях (CISS)»

(С.  Нормана,  Д.Ф.  Эндлера,  Д.А.  Джеймса,  М.И.  Паркера,  адаптация  Т.А.

Крюковой). 

База  исследования. Исследование  проводилось  на  базе  ГАУ  ДПО

«Саратовский  областной  институт  развития  образования».  Выборка.  В

исследовании  участвовали  преподаватели  и  методисты  в  количестве  30

человек, в возрасте от 23 до 50 лет.

Структура  работы. Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  содержит  4  таблицы,  список  используемой  литературы  (52

источников). Основной текст работы изложен на 94 страницах.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Первый  раздел  «Теоретические  направления  в  исследовании
взаимосвязи  типа  совладающего  поведения  с  профессиональным

выгоранием педагогов»  позволила провести теоретическое исследование

по трем основным аспектам.

1.  Понятие синдрома «профессиональное выгорание» в зарубежной и

отечественной психологии. 

Профессиональное выгорание является актуальной проблемой, которая

негативно сказывается на трудовой деятельности и здоровье работников. В

зарубежной  и  отечественной  психологии  данное  явление  изучается  как

результат  долговременного  стресса,  возникающего  в  ходе  выполнения

служебных  обязанностей.  Характерные  проявления  выгорания  включают

чувство  физического  и  эмоционального  опустошения,  равнодушие  и

отрицательное отношение к труду, а также ощущение неудовлетворенности

достижениями и принижение собственных результатов.. 

2. Понятие «совладеющего поведения» в зарубежной и отечественной

психологии.  Изучено понятие «совладеющего поведения» в зарубежной и

отечественной психологии. Совладающее поведение, или копинг-стратегии,

представляют собой способы, с помощью которых индивиды справляются с

трудными  жизненными  ситуациями  и  стрессами.  В  контексте

профессиональной деятельности педагогов,  совладающее поведение играет

ключевую роль в предотвращении или снижении уровня профессионального

выгорания.  Были  рассмотрены  различные  подходы  к  пониманию  копинг-

стратегий как в зарубежной, так и в отечественной психологии

3.  Копинг-стратегии  в  профессиональной  деятельности  педагога.  В

ходе  исследования  были  изучены  специфические  копинг-стратегии,

применяемые  педагогами  в  своей  профессиональной  деятельности.  Эти

стратегии  включают  как  активные,  так  и  пассивные  методы  борьбы  со

стрессом, а также поиск социальной поддержки и использование различных

психологических ресурсов.
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Во втором разделе «Эмпирическое исследование взаимосвязи типа

совладающего поведения с профессиональным выгоранием педагогов»
приводится  методическое  обоснование  исследования,  его  результаты  и

психолого-педагогические рекомендации.

Методическое  обоснование  исследования. Исследование  по  теме

«Взаимосвязь  типа  совладающего  поведения  с  профессиональным

выгоранием  педагогов»  проводилось  на  базе  ГАУ  ДПО  «Саратовский

областной институт развития образования» г. Саратов. 

В  исследовании  участвовали  преподаватели  и  методисты ГАУ ДПО

«Саратовский областной институт развития образования», в  количестве 30

человек, в возрасте от 23 до 50 лет.

Нами использовались следующие методики: 

1. (MBI) опросник профессионального (эмоционального) выгорания

К. Маслач и С. Джексон (Адаптация Н. Водопьяновой, Е. Старченковой) 

2. Опросник  «Стратегии  преодоления  стрессовых  ситуаций

(SACS)» (С. Хобфолл, адаптация Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой);

3. Опросник «Копинг – поведение в стрессовых ситуациях (CISS)»

(С.  Нормана,  Д.Ф.  Эндлера,  Д.А.  Джеймса,  М.И.  Паркера,  адаптация  Т.А.

Крюковой).

Исследование показало, что у педагогов превалирует такой симптом в

синдроме профессионального выгорания как «Редукция профессиональных

достижений».  Это  означает,  что  педагоги  снижают  свою  самооценку,

занижают  свои  профессиональные  достижения,  у  них  формируются

негативные  установки  по  отношению  к  своим  профессиональным

возможностям,  они  ограничивают  свои  обязанности  по  отношению  к

субъектам  профессиональной  деятельности.  При  этом  чувствуют  себя

эмоционально  стабильно.  Копинги,  которые  они  используют  для

преодоления  стресса,  достаточно  конструктивны,  но  при  этом

ориентированы не на решение проблем, а на избегание этих проблем. 
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Корреляционный анализ показал, что данная выявленная тенденция в

копинг  стратегиях,  а  именно  избегание,  а  не  решение  проблем  будет  и

дальше  способствовать  разрушению  профессиональных  достижений

педагогов,  сейчас при видимом эмоциональном благополучии, далее будет

увеличиваться эмоциональное неблагополучие.

Результаты  исследования  имеют  важное  практическое  значение  и

могут  быть  использованы  для  разработки  программ  профилактики

выгорания,  включающих  обучение  эффективным  стратегиям  и  снижение

рабочей нагрузки.

Предложенные рекомендации и задания помогут создать здоровую и

поддерживающую  атмосферу  в  коллективе,  что  улучшит

психоэмоциональное состояние педагогов и снизит уровень выгорания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом в первой главе рассмотрены теоретические направления

в  исследовании  взаимосвязи  типа  совладающего  поведения  с

профессиональным выгоранием педагогов. 

Изучено  понятие  синдрома  «профессиональное  выгорание»  в

зарубежной и отечественной психологии.

Профессиональное выгорание является актуальной проблемой, которая

негативно сказывается на трудовой деятельности и здоровье работников. В

зарубежной  и  отечественной  психологии  данное  явление  изучается  как

результат  долговременного  стресса,  возникающего  в  ходе  выполнения

служебных  обязанностей.  Характерные  проявления  выгорания  включают

чувство  физического  и  эмоционального  опустошения,  равнодушие  и

отрицательное отношение к труду, а также ощущение неудовлетворенности

достижениями и принижение собственных результатов.

Изучено  понятие  «совладеющего  поведения»  в  зарубежной  и

отечественной психологии. Совладающее поведение, или копинг-стратегии,

представляют собой способы, с помощью которых индивиды справляются с

трудными  жизненными  ситуациями  и  стрессами.  В  контексте

профессиональной деятельности педагогов,  совладающее поведение играет

ключевую роль в предотвращении или снижении уровня профессионального

выгорания.  Были  рассмотрены  различные  подходы  к  пониманию  копинг-

стратегий как в зарубежной, так и в отечественной психологии

Рассмотрены  копинг-стратегии  в  профессиональной  деятельности

педагога.  В  ходе  исследования  были  изучены  специфические  копинг-

стратегии,  применяемые  педагогами  в  своей  профессиональной

деятельности.  Эти  стратегии  включают  как  активные,  так  и  пассивные

методы  справления  со  стрессом,  а  также  поиск  социальной  поддержки  и

использование различных психологических ресурсов.
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Во  второй  главе  было  произведено  эмпирическое  исследование

взаимосвязи типа совладающего поведения с профессиональным выгоранием

педагогов.

Проведенное  исследование  позволило  сделать  вывод  о  том,  что

существует  взаимосвязь  между  типом  совладающего  поведения  и

профессиональным выгоранием педагогов. 

Исследование показало, что у педагогов превалирует такой симптом в

синдроме профессионального выгорания как «Редукция профессиональных

достижений».  Это  означает,  что  педагоги  снижают  свою  самооценку,

занижают  свои  профессиональные  достижения,  у  них  формируются

негативные  установки  по  отношению  к  своим  профессиональным

возможностям,  они  ограничивают  свои  обязанности  по  отношению  к

субъектам  профессиональной  деятельности.  При  этом  чувствуют  себя

эмоционально  стабильно.  Копинги,  которые  они  используют  для

преодоления  стресса,  достаточно  конструктивны,  но  при  этом

ориентированы не на решение проблем, а на избегание этих проблем.

Корреляционный анализ показал, что данная выявленная тенденция в

копинг  стратегиях,  а  именно  избегание,  а  не  решение  проблем  будет  и

дальше  способствовать  разрушению  профессиональных  достижений

педагогов,  при  видимом  эмоциональном  неблагополучии  и

деперсонализации в перспективе.

Также  корреляционный  анализ  показал,  что  наиболее  выраженные

стратегии  совладающего  поведения,  связанные  с  профессиональным

выгоранием педагогов, включают:

Ассертивные действия: Помогают снизить эмоциональное истощение и

деперсонализацию/цинизм.

Избегание:  Способствует  увеличению  эмоционального  истощения  и

деперсонализации/цинизму,  а  также  снижению  профессиональной

успешности.
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Осторожные действия:  Связаны с  профессиональной успешностью и

снижением деперсонализации/цинизма.

Непрямые  действия  и  асоциальные  действия:  Увеличивают

эмоциональное истощение и деперсонализацию/цинизм.

Эти  данные  подчеркивают  важность  комплексного  подхода  к

совладанию со стрессом, включающего как решение задач, так и управление

эмоциями, для снижения уровня профессионального выгорания и повышения

профессиональной успешности педагогов.

Результаты исследования имеют важное практическое значение.  Они

могут  быть  использованы  для  разработки  программ  профилактики  и

преодоления  профессионального  выгорания  педагогов.  Такие  программы

должны  включать  обучение  эффективным  стратегиям  совладающего

поведения и меры по снижению рабочей нагрузки учителей.

Так  же,  нами  были  предложены  рекомендации  и  задания  для

предотвращения и преодоления профессионального выгорания педагогов.

Эти  меры  помогут  создать  более  здоровую  и  поддерживающую

атмосферу  в  коллективе,  что,  в  свою  очередь,  снизит  уровень

профессионального  выгорания  и  улучшит  психоэмоциональное  состояние

педагогов.

Таким образом, гипотезы исследования подтверждены.
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