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Проб ле ма эмо циональ но го  
вы го ра ния учи те ля как  
ба зо вая сос тав ляющая  

сох ра не ния пси хо ло ги чес ко го 
здо ровья пе да го ги чес ких  

ра бот ни ков

В статье расс мат ри вает ся проб ле ма ран ней пси хо ди аг нос ти ки 
эмо циональ но го вы го ра ния учи те ля как ба зо вая сос тав ляющая сох
ра не ния пси хо ло ги чес ко го здо ровья пе да го ги чес ких ра бот ни ков. На
ми бы ли проана ли зи ро ван раз лич ный пси хо ди аг нос ти чес кий ма те ри
ал по выяв ле нию эмо циональ но го вы го ра ния, в хо де ко то ро го бы ла 
выб ран не мец кий оп рос ник Arbeitsbezogenes Verhaltens und ErlebensArbeitsbezogenes Verhaltens und Erlebens und ErlebensErlebens
musterAVEM, ко то рый был раз ра бо тан У. Шаарш мид том и А. Фи
ше ром в Инс ти ту те пси хо ло гии Потс дамс ко го уни вер си те та, ко то
рый яв ляет ся мно го фак тор ным диаг нос ти чес ким инс тру мен та рием, 
поз во ляющим оп ре де лить ти пы по ве де ния че ло ве ка в си ту ациях 
про фес сио наль ных тре бо ва ний и на дан ный мо мент ма ло из вес тен 
в про фес сио наль ном сооб ще ст ве пси хо ло гов Рес пуб ли ки Ка за хс тан. 

Клю че вые сло ва: вы го ра ния, эмо циональ ная вы го ра ния, пе да го
ги чес кая про фес сия, пси хо ди аг нос ти ки эмо циональ но го вы го ра ния.
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In article problem of early psychodiagnostics of emotional burning out of 
teacher as a basic component of preservation of psychological health of peda
gogical workers are considered. Numerous researches show that the pedagogi
cal profession is one of those that are more subject to influence of “burning out”. 
This is due to the fact that the professional work of teacher is distinguished by 
very high emotional load. Relevance of the topic of emotional burning out is 
caused by the increasing requirements from society to the identity of teacher be
cause this profession is characterized by huge social importance. Ability to em
pathy is recognized as one of the most important qualities of teacher; however, 
in general, the practical role of emotions in professional activity is contradicto
rily estimated. It can be stated that teachers are not prepared for a possible emo
tional overload, and appropriate knowledge, skills and personal qualities that 
is necessary for overcoming of emotional difficulties of the teaching profession 
are not purposefully formed. The AVEM questionnaire is the multifactorial diag
nostic tool, which allows to define the types of human behaviors in situations 
of professional requirements. At creation of a questionnaire authors proceeded 
from the assumption that the interaction of the individual with requirements of 
the professional environment, which promotes mental health and professional 
development, is defined by three main spheres of the personality: 

1. The professional activity which expressed in categories of subjective val
ue of activity, professional claims, readiness for power expenses, commitments 
to excellence during the performing of tasks, and also the ability to maintain the 
distance between the personal and professional spheres of life. 

2. Strategy of overcoming the problematic situations that presented in cat
egories of a tendency to refusal from further performance of professional tasks, 
especially in situations of defeats and failures; active strategy of overcoming 
difficulties, and also internal balance. 

3. The emotional setting to professional activity which expresses by sense 
of social support, professional success and life satisfaction.

Key words: burnout,emotional burning, pedagogical profession, psychodi
agnostics of emotional burning.
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Мұ ға лім дер дің эмо циялық  
жа нып кет уін ің ер те  

пси хо ди аг нос ти ка сы мә се ле сі 
пе да го ги ка лық қыз мет кер лер дің  

пси хо ло гия лық ден сау лы ғын 
сақ тау дың не гі зі ре тін де

Ма қа ла да мұ ға лім дер дің эмо циялық жан уын ың ер те пси хо ди аг нос
ти ка сы мә се ле сі пе да го ги ка лық қыз мет кер лер дің пси хо ло гия лық ден
сау лы ғын сақ тау дың не гі зі ре тін де қа рас ты ры ла ды. Көп те ген зерт теу лер 
көр сет кен дей, пе да го ги ка лық ма ман дық ең үл кен дә ре же мен «жа нып ке
ту» әсе рі не көп тү се ді екен. Эмо циялық жа нып ке ту та қы ры бы ның өзек
ті лі гі мұ ға лім ма ман ды ғы әлеу мет тік ма ңыз ды лық пен си пат та лған дық
тан қо ғам та ра пы нан пе да гог тың тұл ға сы на де ген та лап тар дың өсуі мен 
шарт та нып отыр. Бір ге қай ғы ра алу ға (эм па тия) қа бі лет ті лік мұ ға лім нің ең 
ма ңыз ды са па ла ры ның бі рі, алай да кә сі би ісәре кет те гі эмо цияның прак
ти ка лық рө лі жал пы ал ған да қай шы лық ты ба ға ла на ды. Ке ле сі фак ті ні 
айтуға бо ла ды, мұ ға лім дер ді мүм кін де ген эмо циялық жүк те ме ге да йын
да май ды, пе да гог ма ман ды ғын да ғы эмо циялық қиын дық тар ды же ңу ге 
қа жет ті же ке бас тық са па лар ды, бі лім дер ді, еп ті лік тер ді мақ сат ты ба ғыт
та қа лып тас тыр майды. Не гі зі нен жа нып ке ту өзі нің дам уын ың ба сын да 
ерек ше қа уіп ті бо ла ды, се бе бі «жа нып ке те тін» мұ ға лім оның симп том
да рын бай қа май ды, осы кез де гі өз ге ріс те рді сырт тан тез кө ру ге бо ла ды.

Тү йін  сөз дер: жа нып ке ту, эмо циялық жа нып ке ту, пе да го ги ка
лық ма ман дық, эмо циялық жа нып ке ту пси хо ди аг нос ти ка сы.
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ПРОБ ЛЕ МА  
ЭМО ЦИОНАЛЬ НО ГО 

ВЫ ГО РА НИЯ УЧИ ТЕ ЛЯ 
КАК БА ЗО ВАЯ  

СОС ТАВ ЛЯЮЩАЯ  
СОХ РА НЕ НИЯ  

ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КО ГО 
ЗДО РОВЬЯ ПЕ ДА ГО ГИ-
ЧЕС КИХ РА БОТ НИ КОВ

Еще 1970-е го ды ряд исс ле до ва те лей об ра ти ли вни ма ние 
на до воль но час то вс тре чающееся сос тоя ние эмо циональ но го 
ис то ще ния у лиц, за ни мающих ся в раз лич ных сфе рах ком му-
ни ка тив ной дея тель ности (пе да го гов, вра чей, ра бот ни ков со-
ци аль ных служб, пси хо ло гов, ме нед же ров). Как пра ви ло, та-
кие спе циалис ты на оп ре де лен ном эта пе своей дея тель ности 
неожи дан но на чи на ли те рять ин те рес к ней, фор мально от но-
сить ся к своим обя зан нос тям, конф лик то вать с кол ле га ми по 
неп рин ци пиаль ным воп ро сам. В даль нейшем у них обыч но 
раз ви ва лись со ма ти чес кие за бо ле ва ния и нев ро ти чес кие расст-
рой ст ва.  Наб лю дав шиеся из ме не ния, как бы ло об на ру же но, 
вы зы ва лись дли тель ным воз дейст вием про фес сио наль но го  
ст рес са. Поя вил ся тер мин «burnout», ко то рый в русс коя зыч ной 
пси хо ло ги чес кой ли те ра ту ре пе ре во дит ся как «вы го ра ние» или 
«сго ра ние». 

 В нас тоящее вре мя су ще ст вует еди ная точ ка зре ния на сущ-
ность эмо циональ но го вы го ра ния и его ст рук ту ру. Сог лас но 
сов ре мен ным дан ным, под «пси хи чес ким вы го ра нием» по ни-
мает ся сос тоя ние фи зи чес ко го, эмо циональ но го, умст вен но го 
ис то ще ния, прояв ляющееся в про фес сиях эмо циональ ной сфе-
ры [1, 2, 3].

Мно го чис лен ные исс ле до ва ния по ка зы вают, что пе да го-
ги чес кая про фес сия – од на из тех, ко то рая в боль шей сте пе-
ни под вер же на влия нию «вы го ра ния». Это свя за но с тем, что 
про фес сио наль ный труд пе да го га от ли чает очень вы со кая эмо-
циональ ная заг ру жен ность.

Так же про фес сия пе да го га яв ляет ся од ной из про фес сий 
альтруис ти чес ко го ти па, что по вы шает ве роят нос ть воз ник но-
ве ния вы го ра ния.

Мож но вы де лить три ос нов ные ста дии синд ро ма эмо-
циональ но го вы го ра ния у учи те ля:

- пер вая на чаль ная ста дия: у учи те лей наб лю дают ся от дель-
ные сбои на уров не вы пол не ния функ ций, произ воль но го по-
ве де ния: за бы ва ние ка ких-то мо мен тов (нап ри мер, вне се на ли 
нуж ная за пись в до ку мен та цию, за да вал ся ли уче ни ку пла ни-
руемый воп рос, что уче ник от ве тил на пос тав лен ный воп рос, 
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Проб ле ма эмо циональ но го вы го ра ния учи те ля как ба зо вая сос тав ляющая сох ра не ния пси хо ло ги чес ко го ...

сбои в вы пол не нии ка ких-ли бо дви га тель ных 
дей ст вий и т.д.). 

Из-за бояз ни оши бить ся это соп ро вож дает ся 
по вы шен ным конт ро лем и мно гок рат ной про-
вер кой вы пол не ния ра бо чих дей ст вий на фо не 
ощу ще ния нерв но-пси хи чес кой нап ря жен нос ти;

– вто рая ста дия: наб лю дает ся сни же ние ин-
те ре са к ра бо те, пот реб нос ти в об ще нии (в том 
чис ле, и до ма, с друзьями): «не хо чет ся ни ко го 
ви деть», «в чет верг ощу ще ние, что уже пят ни-
ца», «не де ля длит ся нес кон чаемо», на ра стание 
апа тии к кон цу не де ли, появ ле ние ус той чи вых 
со ма ти чес ких симп то мов (нет сил, энер гии, осо-
бен но к кон цу не де ли; го лов ные бо ли по ве че-
рам; «мерт вый сон без сно ви де ний», уве ли че ние 
чис ла прос туд ных за бо ле ва ний); по вы шен ная 
разд ра жи тель ность (лю бая ме лочь на чи нает 
разд ра жать);

– третья ста дия – собст вен но лич ност ное 
вы го ра ние. Ха рак тер на пол ная по те ря ин те ре са 
к ра бо те и жиз ни вооб ще, эмо циональ ное без-
раз ли чие, оту пе ние, не же ла ние ви деть лю дей и 
об щать ся с ни ми, ощу ще ние пос тоян но го от су-
тс твия сил.

Осо бо опас но вы го ра ние в на ча ле своего раз-
ви тия, так как «вы го рающий» учи тель, как пра-
ви ло, не осоз нает его симп то мы и из ме не ния в 
этот пе ри од лег че за ме тить со сто ро ны. 

Эмо циональ ное вы го ра ние лег че пре дуп ре-
дить, чем вы ле чить, поэто му важ но про во дить 
ран нюю диаг нос ти ку эмо циональ но го вы го ра-
ния пе да го гов в рам ках пси хо ло ги чес ко го соп-
ро вож де ния сох ра не ния пси хо ло ги чес ко го здо-
ровья пе да го гов.

Исс ле до ва ния, про ве ден ные сре ди учи те-
лей и со ци аль ных ра бот ни ков, от чет ли во по ка-
зы вают, что в этой про фес сио наль ной груп пе 
су ще ст вует опас ность ран не го появ ле ния от ри-
ца тель ных пос ледст вий дли тель ных ст рес сов. 
На чаль ные симп то мы пси хи чес ко го вы го ра ния 
воз ни кают уже в груп пе мо ло дых учи те лей с ма-
лым ста жем ра бо ты [3]. 

Поэто му на ми изу ча лись раз лич ные ме то-
ди ки диаг нос ти ки эмо циональ но го вы го ра ния, 
преж де все го, в ус ло виях осу ще ст вле ния про-
фес сио наль ной дея тель ности.

При изу че нии дан но го пси хо ди аг нос ти чес ко го 
ма те ри ала на ми был выб ран для бо лее де таль но го 
изу че ния оп рос ник диаг нос ти ки эмо циональ но го 
вы го ра ния, раз ра бо тан ный в исс ле до ва тельс ком 
проек те Потс дамс ко го уни вер си те та под ру ко во-
дст вом проф. У. Шаарш мид та.

Оп рос ник по ве де ния и пе ре жи ва ния, свя-
зан но го с ра бо той (в ори ги наль ном сок ра ще-

нии AVEM – Arbeitsbe�ogenes Verhaltens und Er – Arbeitsbe�ogenes Verhaltens und ErArbeitsbe�ogenes Verhaltens und Er Verhaltens und ErVerhaltens und Er und Erund Er ErEr
lebensmuster) был раз ра бо тан У. Шаарш мид том 
и А. Фи ше ром в Инс ти ту те пси хо ло гии Потс-
дамс ко го уни вер си те та [4]. Теоре ти чес ки ми 
пред по сыл ка ми соз да ния оп рос ни ка пос лу жи ли 
кон цеп ции ко ге ре нт нос ти Ан то новс ко го, ме ха-
низ мов преодо ле ния ст рес са Ла за ру са, а так же 
ме то до ло ги чес кие по ло же ния теории про фес-
сио наль но го вы го ра ния Мас лач [2].

Оп рос ник AVEM – мно го фак тор ный диаг-
нос ти чес кий инс тру мент, поз во ляющий оп ре де-
лить ти пы по ве де ния че ло ве ка в си ту ациях про-
фес сио наль ных тре бо ва ний. 

При соз да нии оп рос ни ка ав то ры ис хо ди ли из 
пред по ло же ния о том, что взаимо дей ст вие ин ди-
ви да с тре бо ва ниями про фес сио наль ной сре ды, 
спо со бс твующее пси хи чес ко му здо ровью и про-
фес сио наль но му рос ту, оп ре де ляют три ос нов-
ные сфе ры лич нос ти:

1. Про фес сио наль ная ак тив ность, вы ра-
жен ная в ка те го риях суб ъек тив но го зна че ния 
дея тель ности, про фес сио наль ных при тя за ний, 
го тов нос ти к энер ге ти чес ким зат ра там, ст рем-
ле ния к со вер шенс тву при вы пол не нии за да ний, 
а так же спо соб нос ти к под дер жа нию дис тан ции 
меж ду лич ной и про фес сио наль ной жиз нен ны-
ми сфе ра ми. 

В слу чае, ес ли суб ъек тив ные ожи да ния ин-
ди ви да вс ту пают в конф ликт с объек тив ным эф-
фек том дея тель ности, воз ни кает риск появ ле ния 
пер вых сипм то мов пси хи чес кой пе рег руз ки ор-
га низ ма и как следс твие – синд ро ма про фес сио-
наль но го вы го ра ния.

2. Ст ра те гии преодо ле ния проб лем ных си-
туаций, предс тав лен ные в ка те го риях тен ден ции 
к от ка зу от даль нейше го вы пол не ния про фес сио-
наль ных за да ний, осо бен но в си ту ациях по ра же-
ний и неу дач; ак тив ные ст ра те гии преодо ле ния 
труд нос тей, а так же внут рен не го рав но ве сия. 

Эти приз на ки от ра жают два раз лич ных спо-
со ба по ве де ния в труд ной си туации: отк ры тое 
взаимо дей ст вие с проб ле ма ми или из бе га ние их 
ре ше ний. 

Мо би ли за ция собст вен ных сил тре бует поис-
ка са мос тоя тель ных ре ше ний и од нов ре мен но 
при ня тия от ве тст вен нос ти за их пос ледст вия. Пе-
ре нос цент ра тя жес ти на дру гих лю дей или ожи-
да ние, что «проб ле ма са ма со бой раз ре шит ся», не 
яв ляет ся ст ра те гией конст рук тив ной, пос кольку 
не ре шен ная проб ле ма при во дит к та ким не га тив-
ным пос ледс твиям, как неу дов лет во рен ность со-
бой, чувс тво собст вен ной не пол но цен нос ти. 

3. Эмо циональ ная установ ка к про фес сио наль-
ной дея тель ности, вы ра же нием ко то рой  стано вит ся 
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чувс тво со ци аль ной под держ ки, про фес сио наль-
но го ус пе ха и жиз нен но го удов лет во ре ния. 

Эф фек тив нос ть дея тель ности в пе да го ги чес-
ких и со ци аль ных про фес сиях в зна чи тель ной 
сте пе ни оп ре де ляет ся соз на нием со ци аль ной 
при год нос ти и по лез нос ти, пос кольку ос нов ная 

цель пе да го га и со ци ально го ра бот ни ка – ока за-
ние по мо щи дру гим лю дям.

Об лас ть по ве де ния и пе ре жи ва ния в про фес-
сио наль ной сре де опи сы вают 11 шкал оп рос ни-
ка, учи ты вающие три при ве ден ные вы ше сфе ры 
лич нос ти (табл. 1).

Таб ли ца 1– Шка лы AVEM, соот ве тс твующие трем сфе рам лич нос ти

П
ро

 фе
с с

ио
 на

ль
 на

я 
ак

 ти
в н

ос
ть

1  Суб ъек тив ное зна че ние дея-
тель ности (ВА)

 Мес то ра бо ты и жиз ни че ло ве ка
При мер ут ве рж де ния: «Ра бо та для ме ня – са мое важ ное в жиз ни»

2 Про фес сио наль ные при тя за-
ния (BE)

Ст рем ле ние к про фес сио наль но му рос ту 
При мер ут ве рж де ния: «Я ст рем люсь к бо лее вы со ким про фес сио-
наль ным це лям, чем боль шинс тво дру гих»

3 Го тов ность к энер ге ти чес ким 
зат ра там (VB)

Го тов ность пос вя тить все свои си лы вы пол не нию про фес сио наль-
ных за дач 
При мер ут ве рж де ния: «Ког да тре бует ся, 
я ра бо таю до из не мо же ния»

4 Ст рем ле ние к со вер шенс тву 
(PS)

 Кон цент ра ция на ка че ст ве вы пол няе мых обя зан нос тей
При мер ут ве рж де ния: «Моя ра бо та всег да долж на быть вы пол не на 
бе зуп реч но»

5
Спо соб ность под дер жи вать 
дис тан цию по от но ше нию к 
ра бо те (DF)

Спо соб ность к ре лак са ции и от ды ху пос ле ра бо ты
При мер ут ве рж де ния: «Пос ле окон ча ния ра бо че го дня я за бы ваю о 
ра бо те»
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 ту
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6 Тен ден ция к от ка зу в си ту-
ации неу да чи (ЯГ)

Ск лон ность к при ми ре нию с си туацией неу да чи и лег ко му от ка зу 
от ее преодо ле ния 
При мер ут ве рж де ния: «Ес ли я не до би ваюсь ус пе ха, я быст ро 
сдаюсь»

7 Ак тив ная ст ра те гия ре ше ния 
проб лем (ОР)

Ак тив ная и оп ти мис ти чес кая установ ка по от но ше нию к появ-
ляющим ся проб ле мам и за да чам
При мер ут ве рж де ния: «Ес ли у ме ня что-то не по лу чает ся, то я го-
во рю се бе: 
«Нет, поп ро бую еще раз!»»

8 Внут рен нее спо кой ст вие и 
рав но ве сие (IR)

Чувс тво пси хи чес кой ста биль ности и рав но ве сия 
При мер ут ве рж де ния: «Ме ня не лег ко вы вес ти из сос тоя ния спо-
кой ст вия»

Э
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ь н
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к 
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9
Чувс тво ус пеш нос ти в про-
фес сио наль ной дея тель ности 
(ЕЕ)

Удов лет во рен ность своими про фес сио наль ны ми дос ти же ниями 
При мер ут ве рж де ния: «Моя преж няя про фес сио наль ная жиз нь бы-
ла весь ма ус пеш ной»

10 Удов лет во рен ность жиз нью 
(LZ)

Об щая жиз нен ная удов лет во рен ность с уче том про фес сио наль но го 
ус пе ха 
При мер ут ве рж де ния: «В об щем и це лом я счаст лив(а) и до во-
лен(а)»

11 Чувс тво со ци аль ной под-
держ ки (SU)

До ве рие и под держ ка со сто ро ны близ ких лю дей, чувс тво со ци-
ально го бла го по лу чия
При мер ут ве рж де ния: «Мой спут ник/моя спут ни ца жиз ни об на ру-
жи вает по ни ма ние к моей ра бо те»

При ме ча ние: в наз ва ниях шкал сох ра не ны ори ги наль ные не мец кие сок ра ще ния: ВА – Subjektive Bedeutsamkeitder Arbeit; 
BE– Beruflicher Ehrgeiz; VB– Verausgabungsbereitschaft; PS– Perfektionsstreben; DF – Distanzierungsf�higkeit; RT– Resignati- Ehrgeiz; VB– Verausgabungsbereitschaft; PS– Perfektionsstreben; DF – Distanzierungsf�higkeit; RT– Resignati-Ehrgeiz; VB– Verausgabungsbereitschaft; PS– Perfektionsstreben; DF – Distanzierungsf�higkeit; RT– Resignati-
onstendenzbei Misserfolg; OP – Offensive Problembew�ltigung; IR – Innere Ruhe und Ausgeglichenheit; ЕЕ– Erfolgserlebenim 
Beruf; LZ – Lebenszufriedenheit; SU – Erlebensozialer Unterstützung
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Проб ле ма эмо циональ но го вы го ра ния учи те ля как ба зо вая сос тав ляющая сох ра не ния пси хо ло ги чес ко го ...

На ос но ве ана ли за по ка за те лей от дель ных 
шкал оп рос ни ка и их взаи мос вя зей ав то ра ми ме-
то ди ки бы ли вы де ле ны че ты ре ти па по ве де ния и 
пе ре жи ва ния в про фес сио наль ной сре де:

1. Тип G – здо ро вый тип (нем. gesund – здо-
ро вый), ак тив ный, спо соб ный к ре ше нию труд-
ных проб лем, конст рук тив но му преодо ле нию 
си туаций неу дач, ко то рые расс мат ри вает не как 
ис точ ник не га тив ных эмо ций, а как сти мул для 
поис ка ак тив ных ст ра те гий их преодо ле ния; 
при дающий ра бо те вы со кое зна че ние, конт ро ли-
рующий собст вен ные энер ге ти чес кие зат ра ты.

2. Тип S – тип эко ном ный, бе реж ли вый (нем. 
sparsam – эко ном ный, бе реж ли вый), со сред-
ним уров нем мо ти ва ции, энер ге ти чес ких зат рат 
и про фес сио наль ных при тя за ний, спо соб ный к 
сох ра не нию дис тан ции по от но ше нию к про фес-
сио наль ной дея тель ности, до воль ный ре зуль та-
та ми своего тру да. Ха рак тер ная чер та это го ти па 
– об щая жиз нен ная удов лет во рен ность, ис точ ни-
ком ко то рой мо гут быть си туации, не свя зан ные 
с ра бо той.

3. Тип А – тип рис ка А, соот ве тс твую щий 
клас си чес ко му опи са нию Фрид ма на и Ро зен ма-
на, ха рак те ри зующий ся экс тре маль но вы со ким 
суб ъек тив ным зна че нием про фес сио наль ной 
дея тель ности, вы со кой го тов ностью к энер ге-
ти чес ким зат ра там, низ кой ус той чи вос тью к 
фруст ра ции и ст рес су. 

Преоб ла да ние не га тив ных эмо ций как следс-
твия пси хи чес кой пе рег руз ки, ст рем ле ния к со-
вер шенс тву и свя зан ной с этим неу дов лет во рен-

нос ти эф фек та ми своей дея тель ности, а так же 
от су тс твие со ци аль ной под держ ки поз во ляет от-
нес ти этот тип к груп пе рис ка с вы со кой ве роят-
нос тью быст ро го раз ви тия синд ро ма про фес сио-
наль но го вы го ра ния.

 4. Тип В – тип вы го ра ния (англ. burnout – вы-
го ра ние) от ме чен низ ким суб ъек тив ным зна че-
нием дея тель ности, низ кой ст рес соус той чи вос-
тью, ог ра ни чен ной спо соб ностью к ре лак са ции 
и конст рук тив но му ре ше нию проб лем, тен ден-
цией к от ка зу от ре ше ния в труд ных си ту ациях, 
пос тоян ным чувст вом бес по кой ст ва и бесп ред-
мет но го ст ра ха. 

При ве ден ные симп то мы от ра жают эмо-
циональ ное ис то ще ние ор га низ ма и соот ве тс твуют 
кар ти не синд ро ма про фес сио наль но го вы го ра ния.

В сов ре мен ных ус ло виях дея тель ность учи-
те ля бук вально на сы ще на фак то ра ми, вы зы-
вающи ми эмо циональ ное вы го ра ние: боль шое 
ко ли че ст во со ци аль ных кон так тов за ра бо чий 
день, пре дель но вы со кая от ве тст вен ность, не-
дооцен ка сре ди ру ко во дс тва и кол лег про фес-
сио наль ной зна чи мос ти, необ хо ди мос ть быть 
все вре мя в «фор ме». 

Сей час об ще ст вом дек ла ри рует ся об раз со-
ци ально ус пеш но го че ло ве ка, уве рен но го, са-
мос тоя тель но го и ре ши тель но го, дос тиг ше го 
карь ер ных ус пе хов. Поэто му мно гие лю ди ста-
рают ся соот ве тс тво вать это му об ра зу, что бы 
быть вост ре бо ван ны ми в об ще ст ве. Но для под-
дер жа ния соот ве тс твующе го имид жа учи тель 
дол жен иметь внут рен ние ре сур сы.
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