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Аннотация: Статья содержит  теоретический анализ исследований, 

посвященных изучению синдрома психического (эмоционального) выгорания у 

педагогов специального (инклюзивного) образования. Представлен обзор 

основных подходов к пониманию синдрома выгорания, результаты 

отечественных и зарубежных исследований факторов возникновения и 

развития синдрома выгорания у педагогов. 
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Abstract: The article contains a theoretical analysis of studies devoted to the 

study of mental (emotional) burnout syndrome in teachers of special (inclusive) 

education. An overview of the main approaches to understanding the burnout 

syndrome, the results of domestic and foreign studies of the factors of the onset and 

development of burnout syndrome in teachers is presented. 
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На современном этапе развития общества в условиях социально-

экономической нестабильности, стрессов растут требования, предъявляемые 

ко всем участниками, субъектам образовательной среды (в том числе и к 

уровню профессионализма педагогических работников). При этом 

профессиональная деятельность педагогов инклюзивного образования 

реализуется  в  ситуациях, представляющих риск для их психологического 

здоровья (сложный контингент детей с  различными вариантами 

дизонтогенеза,  высокая психическая напряженность,  сложность 

возникающих педагогических ситуаций, необходимость осуществления 
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частых и интенсивных контактов, частое отсутствие положительного 

результата или мотивационного подкрепления (положительной обратной 

связи) [1]. 

Исследования показывают, что учителя специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений по сравнению с учителями из 

общеобразовательных  школ отличаются низкими показателями физического 

и психологического здоровья, характеризуются эмоциональным истощением, 

деперсонализацией и редукцией личных достижений, а также большой 

частотой возникновения и развития синдрома психического выгорания [2].  

Всемирная организация здравоохранения определяет «синдром 

выгорания» как физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, 

характеризующееся нарушением продуктивности в работе, усталостью, 

бессонницей, повышенной подверженностью к соматическим заболеваниям, 

употреблению алкоголя или других психоактивных веществ и суицидальному 

поведению [3]. Под профессиональным выгоранием понимается процесс 

развития хронического профессионального стресса умеренной интенсивности, 

вызывающий деформацию личности профессионала [4]. 

В отечественных научных публикациях используется несколько 

вариантов перевода английского термина «burnout», введенного в научный 

оборот Х. Фрейденбергером: «эмоциональное выгорание»; «эмоциональное 

перегорание»; «эмоциональное сгорание»; «эмоциональное истощение»; 

«психическое выгорание»; «синдром профессиональной деформации»; 

«синдром эмоциональной (профессиональной) деформации»; 

«профессиональное выгорание» [5]. Терминологическое многообразие 

объясняется различными теоретическими воззрениями на проблему 

«выгорания». Результаты многих исследований показывают, что в развитии 

психического выгорания большое значение имеют личностные, ситуативные и 

профессиональные факторы.  

В качестве личностных факторов в развитии синдрома психического 

выгорания у педагогов можно выделить следующие: непродуктивные копинг-



стратегии [6]; низкая вовлеченоость специалистов в работу [7]; 

иррациональные убеждения в отношении своей работы [8]; низкий уровень 

физической активности [9; наличие вредных привычек, нездоровое питания 

[10]; низкий уровень стрессоустойчивости [11]; низкая толерантность к 

фрустрации, внешний локус контроля [12]. 

В рамках изучения ситуативных факторов в формировании синдрома 

выгорания представлены работы о взаимосвязи данного синдрома с 

отношениями в педагогическом коллективе, с наличием межличностных 

конфликтом на работе и дома отсутствием поддержки семьи, с 

наличием/отсутствием поддержки со стороны руководства [13]. 

Другие авторы выявили у учителей начальных и средних школ Сербии 

высокий уровень выраженности таких показателей эмоционального 

выгорания, как эмоциональное истощение, диперсонализация, редукция 

личных достижений. При этом отмечается сезонность синдрома, т.е высокая 

распространенность эмоционального выгорания в конце учебного года по 

сравнению с началом учебного процесса [14]. Аналогичные результаты были 

получены при исследовании структуры синдрома выгорания у учителей, 

проживающих в условиях Севера России, в разные периоды учебного года. Во 

время учебной деятельности учителя находятся в состоянии хронического 

стресса, который на фоне длительного пребывания в экстремальных условиях 

Северо-Востока может привести к развитию психической дезадаптации, 

профессиональной деформации личности и обострению хронических 

заболеваний [15]. 

Исследователи также указывают на зависимость выраженности синдрома 

эмоционального выгорания от неудовлетворенности заработной платой, 

наличием сверхурочной нагрузки, строгостью административных санкций; от 

типа образовательного учреждения и уровня  образования; от 

продолжительности профессионального стажа. Симптомы психического 

выгорания проявляются как в начале, так и в процессе профессиональной 

деятельности, и, таким образом, прослеживается тенденция снижения 



склонности к психическому выгоранию после 20 лет работы по специальности 

[16].  

Стоит отметить исследования синдрома психического выгорания у 

учителей специального образования. В работах отмечается самый высокий 

уровень синдрома эмоционального выгорания у учителей, работающих с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата [17]. По мнению 

исследователей, большинство учителей специального образования испытывают 

высокий уровень депрессии, психологической дисфункция и ролевой конфликт.  

И синдром психического выгорания у учителей специального образования 

связан с опытом преподавания в условиях инклюзии. 

Исследователи указывают на тот факт, что в подавляющем большинстве 

учителя специального образования имеют средний или высокий уровень 

профессионального выгорания, который влияет на их благополучие, здоровье, 

отношения с другими людьми и оценку их профессиональной компетентности. 

Факторами, которые будут способствовать сохранению психоэмоционального 

здоровья педагогов и преодолению профессионального выгорания, являются 

отдых, благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

достойная заработная плата, социальная защита со стороны государства и 

психологическая поддержка [18].  

Таким образом, проведенный анализ литературных источников 

свидетельствует о наличии в педагогической деятельности факторов риска 

возникновения и развития синдрома выгорания среди учителей как массовых 

общеобразовательных, так и специальных (коррекционных) учреждений. 

В связи с этим, одной из приоритетных задач современной педагогики и 

психологии является исследование феномена психического выгорания среди 

работников образовательной сферы с учетом специфики их профессиональной 

деятельности с целью оказания им своевременной помощи по сохранению 

физического, психического, социального и психологического здоровья. 
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