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АННОТАЦИЯ. Профессиональная деятельность современного педагога в активной динамике циф-
ровизации образования предполагает его непрерывное обучение новому и саморазвитие. Для 
успешной организации образовательного процесса важное значение имеет способность педагога 
выстраивать конструктивное эмоциональное взаимодействие с обучающимися, которое станет 
надежной основой для эффективной и результативной передачи знаний, умений и навыков, транс-
ляции ценностей и смыслов. Педагогу важно уметь регулировать собственное психологическое со-
стояние, избегая проявлений синдрома профессионального выгорания. Это предполагает развитие 
педагогом собственного эмоционального интеллекта, который формирует основу его социальных 
компетенций и может стать ресурсом для преодоления выгорания в профессии. Целью исследова-
ния стало изучение особенностей проявления эмоционального интеллекта у педагогов как психоло-
гического ресурса саморазвития для преодоления выгорания в профессии в условиях цифровиза-
ции образования. Материал получен в ходе интернет-опроса 839 педагогов, осуществляющих свою 
деятельность в образовательных организациях разного уровня (детские сады, школы, колледжи, ву-
зы, учреждения дополнительного образования) и проживающих в 11 субъектах Российской Федера-
ции. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью пакета диагностических методик, 
оформленных в сервисе Яндекс.Формы. Это методики «Опросник профессионального выгорания» 
(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) и «Опросник эмоционального интеллек-
та – ЭмИн» (Д. В. Люсин). Полученные данные были обработаны с помощью методов математико-
статистического анализа. Диагностика показала, что для педагогов характерен невысокий уровень 
развития эмоционального интеллекта, при этом лучше сформирован внутриличностный, чем меж-
личностный эмоциональный интеллект; более развита способность понимания эмоций, по сравне-
нию со способностью управлять ими. В результате обработки эмпирических данных была статисти-
чески подтверждена представленность у педагогов маркеров профессионального выгорания, осо-
бенно деперсонализации, что отражает их стремление к ограничению профессиональных контак-
тов, склонность к раздражительности при общении и взаимодействии. Регрессионный анализ поз-
волил экспериментально установить влияние такой характеристики эмоционального интеллекта, 
как способность понимать эмоциональное состояние других людей и проявлять чуткость по отно-
шению к ним на усиление эмоционального истощения педагога. В качестве ресурса предупрежде-
ния этих симптомов профессионального выгорания у педагогов может выступать развитие способ-
ности управлять своими эмоциями, контролировать их внешние проявления, вызывать и поддер-
живать желательные эмоции, а также держать под контролем нежелательные. Эти характеристики 
эмоционального интеллекта будут способствовать профилактике эмоционального истощения и со-
здадут психологические основы для саморазвития педагога в профессии. 
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ABSTRACT. The professional activity of a modern teacher in the active dynamics of digitalisation of educa-
tion implies his/her continuous learning and self-development. For the successful organisation of the edu-
cational process, the teacher's ability to build constructive emotional interaction with students, which will 
be a reliable basis for effective and efficient transfer of knowledge, skills and abilities, transmission of values 
and meanings, is of great importance. It is important for a teacher to be able to regulate his/her own psy-
chological state, avoiding manifestations of professional burnout syndrome. This implies the teacher's de-
velopment of his/her own emotional intelligence, which forms the basis of his/her social competences and 
can become a resource for overcoming burnout in the profession. The aim of the research was to study the 
peculiarities of emotional intelligence manifestation in teachers as a psychological resource of self-
development to overcome burnout in the profession in the conditions of digitalisation of education. The 
material was obtained in the course of an Internet survey of 839 teachers working in educational organisa-
tions of different levels (kindergartens, schools, colleges, universities, institutions of additional education) 
and living in 11 subjects of the Russian Federation. The empirical data were collected using a package of  
diagnostic techniques designed in the Yandex.Forms service. These are the methods ‘Professional Burnout 
Questionnaire’ (K. Maslach, S. Jackson, adapted by N. E. Vodopyanova) and ‘Emotional Intelligence Ques-
tionnaire – EmIn’ (D. V. Lyusin). The obtained data were processed using the methods of mathematical 
and statistical analysis. The diagnostics showed that teachers are characterised by a low level of emotional 
intelligence development, while intrapersonal emotional intelligence is better formed than interpersonal 
emotional intelligence; the ability to understand emotions is more developed compared to the ability to 
manage them. As a result of empirical data processing it was statistically confirmed that teachers have 
markers of professional burnout, especially depersonalisation, which reflects their desire to limit profes-
sional contacts, tendency to irritability in communication and interaction. Regression analysis allowed us 
to experimentally establish the influence of such a characteristic of emotional intelligence as the ability to 
understand the emotional state of other people and to show sensitivity towards them on the strengthening 
of emotional exhaustion of a teacher. As a resource for prevention of these symptoms of professional burn-
out in teachers can be the development of the ability to manage their emotions, to control their external 
manifestations, to cause and support desirable emotions, as well as to keep undesirable ones under control. 
These characteristics of emotional intelligence will contribute to the prevention of emotional exhaustion 
and create psychological foundations for self-development of a teacher in the profession. 
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ведение. Направленность на не-
прерывное обучение новым компе-

тенциям, личностно-профессиональное 
развитие и саморазвитие, мобильность, 
умение адаптироваться к вызовам цифро-
вой образовательной среды – ключевые ка-
чества современного педагога. Он призван 
не только передавать знания, но и научить 
своих воспитанников критически мыслить, 
решать как теоретические, так и практиче-
ские задачи, рефлексировать, находить 
творческий подход к деятельности, общать-
ся и сотрудничать с другими людьми. Для 
успешной реализации педагогической дея-
тельности существенное значение имеет 
развитие у педагога эмоционального ин-
теллекта, который формирует основу его 
социальных компетенций [1; 23].  

Исследователи трактуют эмоциональ-
ный интеллект как когнитивную способ-
ность [20], как сочетание когнитивных спо-
собностей и личностных характеристик [7], 
как черту, которая связана с оценкой устой-
чивости поведения в различных ситуациях 
[22], как все некогнитивные способности, 
знания и компетентность, дающие человеку 
возможность успешно справляться с раз-
личными жизненными ситуациями [16]. 
Мы придерживаемся позиции, что эмоцио-
нальный интеллект – это способности к по-

ниманию своих и чужих эмоций и управле-
нию ими, психологическое образование, 
формирующееся в ходе жизни человека под 
влиянием ряда факторов, которые обуслов-
ливают его уровень и специфические инди-
видуальные особенности [12].  

В педагогической деятельности способ-
ность педагога понимать эмоциональное 
состояние обучающихся и управлять им 
помогает вовлекать их в учебу, содействует 
психологическому благополучию всех субъ-
ектов образования [15; 17; 18]. Важна также 
способность педагога понимать собствен-
ные чувства, переживания и управлять сво-
им эмоциональным состоянием. Это явля-
ется показателем, по которому можно пред-
сказать успешность и эффективность про-
фессионального взаимодействия; факто-
ром, который содействует повышению про-
фессиональной самореализации педагога и 
его удовлетворенности от выполненной ра-
боты [23].  

Образовательный процесс как много-
мерное явление насыщен сложными, порой 
стрессогенными и конфликтными ситуаци-
ями, которые могут привести к синдрому 
профессионального выгорания педагога. 
Так, по данным всероссийского исследова-
ния программы «Я Учитель» «Профессио-
нальное выгорание школьных учителей» 

В 
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(выборка составила около 40 000 человек), 
у 75% опрошенных педагогов присутствова-
ли симптомы выгорания, а у 38% они про-
являлись в острой фазе [10]. Профессио-
нальное выгорание – сложный психофи-
зиологический феномен, который возника-
ет в результате продолжительной эмоцио-
нальной нагрузки и определяется как эмо-
циональное, умственное и физическое ис-
тощение. Человек может испытывать де-
прессивное состояние, чувство усталости и 
опустошенности, недостаток энергии и эн-
тузиазма, утрачивает способность видеть 
позитивные результаты своего труда, у него 
может формироваться отрицательная уста-
новка в отношении собственной жизнедея-
тельности [2].  

Исследователи анализируют этот фе-
номен в контексте процессуальных и ре-
зультативных моделей. Так, в динамиче-
ской модели Б. Перлман и Е. А. Хартман, 
которая относится к процессуальным, выго-
рание рассматривается как стадии процесса 
физического, а затем эмоционально-
волевого истощения. Вследствие этого у че-
ловека возникают негативные установки по 
отношению к коллегам по работе, снижает-
ся мотивация, в итоге развиваются негатив-
ная установка по отношению к собственным 
профессиональным достижениям и де-
структивные поведенческие реакции (забы-
вание, дистанцирование от профессиональ-
ных обязанностей, снижение рабочей про-
дуктивности) [21]. Согласно трехфакторной 
модели выгорания (К. Маслач и С. Джек-
сон), которая относится к результативным 
моделям, данный феномен рассматривается 
как конструкт, состоящий из нескольких со-
ставляющих [19]. Эмоциональное истоще-
ние обнаруживается в сниженном эмоцио-
нальном фоне, равнодушии или эмоцио-
нальном перенасыщении, апатии. Деперсо-
нализация проявляется в формализации, 
деформации отношений с людьми (зависи-
мость от окружающих или, напротив, от-
чуждение, усиление негативизма). Редук-
ция личных достижений обнаруживается в 
негативной самооценке, занижении своих 
профессиональных достижений и успехов, 
негативизме по отношению к служебным 
достоинствам и возможностям, снижении 
результативности [8].  

Синдром выгорания также рассматрива-
ется исследователями как механизм психо-
логической защиты, который проявляется в 
формировании определенного стереотипа 
эмоционального поведения в ответ на психо-
травмирующие воздействия [3]. Наблюдает-
ся полное или частичное исключение эмо-
ций, что позволяет человеку дозировать и 
экономно расходовать энергетические ресур-
сы. Представляется, что такой подход указы-

вает на возможность вырабатывания у че-
ловека способности регулировать проявле-
ние синдрома выгорания через изменение 
стереотипа эмоционального поведения и 
развитие собственного эмоционального ин-
теллекта. Как показывают исследования, в 
педагогической деятельности развитие 
эмоционального интеллекта позволяет из-
бежать или предупредить синдром выгора-
ния. Так, накоплены данные о том, что эмо-
циональный интеллект школьных учителей 
и педагогов дошкольного образования име-
ет умеренно отрицательную взаимосвязь с 
выгоранием, опосредованную уровнем 
стресса [4; 13; 14]. 

Поиск способов развития эмоциональ-
ного интеллекта педагогов для снижения их 
психологической напряженности опирается 
на разные методологические подходы [11]. 
Сторонники диспозиционного подхода 
предлагают методы развития эмоциональ-
ного интеллекта педагога через формиро-
вание коммуникативных навыков и уверен-
ности в собственном профессионализме, а 
также путем развития терпимого отноше-
ния к участникам образовательного процес-
са. Представители темпорального подхода 
акцентируют внимание на необходимости 
развития способности своевременного эмо-
ционального отклика педагога на педагоги-
ческие ситуации и организации психологи-
ческого сопровождения обучающихся при 
прохождении возрастных кризисов или тя-
желых жизненных ситуаций. В рамках кон-
текстуального подхода сформулировано по-
ложение о том, что педагогам необходимо 
придерживаться ценностей уважительного 
отношения к каждому человеку вне зависи-
мости от его интеллектуальных особенно-
стей и самим являться примером такого от-
ношения к учащимся [5]. 

С наших позиций для разработки эф-
фективных методик и технологий профи-
лактики и преодоления проявлений син-
дрома профессионального выгорания у пе-
дагогов важно изучать ресурсные возмож-
ности развития эмоционального интеллек-
та. Особую значимость это приобретает в 
условиях цифровизации образования, когда 
происходит активное дополнение учебного 
процесса онлайн-форматами, информаци-
онными и иммерсивными технологиями, 
инструментами искусственного интеллекта. 
Перед педагогом стоит задача такого вы-
страивания образовательного процесса в 
гибридной (офлайн и онлайн) среде, чтобы 
развивался познавательный интерес обуча-
ющихся и при этом неизменно сохранялся 
эмоциональный контакт с ними. Возникает 
дополнительная нагрузка на эмоциональ-
ную сферу педагога, повышаются риски 
проявления синдрома выгорания. В этой 
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связи акцентируется актуальность изучения 
психологических ресурсов, которые позво-
ляют регулировать проявление синдрома 
выгорания через развитие эмоционального 
интеллекта. Познание педагогом собствен-
ных ресурсов будет способствовать выстра-
иванию им стратегии профессионального 
саморазвития в условиях цифровизации 
образования через сознательное определе-
ние своих долгосрочных профессиональных 
целей и задач.  

Цель данной статьи – изучение особен-
ностей проявления эмоционального интел-
лекта у педагогов как психологического ре-
сурса саморазвития для преодоления выго-
рания в профессии в условиях цифровиза-
ции образования.  

Для достижения поставленной цели 
сформулировано несколько исследователь-
ских вопросов: 

1. Какие особенности эмоционального 
интеллекта определяют его ресурсные ха-
рактеристики для профилактики эмоцио-
нального выгорания и саморазвития педа-
гогов в профессии? 

2. Какова специфика проявления мар-
керов профессионального выгорания у со-
временных педагогов? 

3. Как эмоциональный интеллект вли-
яет на профессиональное выгорание педа-
гогов? 

Методы исследования. В исследова-
нии приняли участие 839 педагогов из ор-
ганизаций дошкольного, среднего общего, 
среднего профессионального, высшего, до-
полнительного образования, проживающие 
в 11 субъектах Российской Федерации. 
Средний возраст респондентов – 45,8 лет 
(ϭ = 12,5), педагогический стаж – 20,68 лет 
(ϭ = 13,47) из них 94,8% женщин, 5,2% муж-
чин. Сбор эмпирических данных осуществ-
лялся дистанционно, с помощью пакета ди-

агностических методик, оформленных в 
сервисе Яндекс.Формы.  

Методика «Опросник профессиональ-
ного выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в 
адаптации Н. Е. Водопьяновой) направлена 
на измерение степени выраженности про-
фессионального выгорания по трем шкалам: 
эмоциональное истощение, деперсонализа-
ция, редукция личных достижений [6].  

Опросник эмоционального интеллек-
та – ЭмИн (Д. В. Люсин) основан на автор-
ской модели эмоционального интеллекта, 
который рассматривается как способность к 
пониманию своих и чужих эмоций и управ-
лению ими. Опросник состоит из 46 утвер-
ждений, по отношению к которым респон-
денты выражают степень своего согласия по 
4-балльной шкале. Шкалы опросника: по-
нимание чужих эмоций, управление чужими 
эмоциями, понимание своих эмоций, управ-
ление своими эмоциями, контроль экспрес-
сии. Субшкалы опросника: межличностный 
эмоциональный интеллект, внутриличност-
ный эмоциональный интеллект, понимание 
эмоций, управление эмоциями, общий уро-
вень эмоционального интеллекта [9]. 

Полученные данные были обработаны 
методами математико-статистического ана-
лиза с использованием программы SPSS: 
описательная статистика, частотный ана-
лиз, сравнительный анализ, регрессионный 
анализ (множественная линейная регрессия 
с последовательным исключением предик-
торов). 

Результаты и их обсуждение. Для 
ответа на первый исследовательский вопрос 
были проанализированы полученные дан-
ные о проявлении у участников исследова-
ния эмоционального интеллекта как спо-
собности к пониманию своих и чужих эмо-
ций и управлению ими. Результаты изме-
рения представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Гистограмма процентного соотношения показателей  
эмоционального интеллекта педагогов 

Процентное распределение суммарного 
показателя эмоционального интеллекта по 
уровням выраженности показало, что очень 
высокий уровень наблюдается у 9,4% ре-
спондентов, высокий – у 16,4% выборки, при 
этом почти четверть участников исследова-
ния отличаются очень низкой (22,3%) и низ-
кой (16,2%) его представленностью. Это сви-
детельствует о большой актуальности разра-
ботки и реализации программ развития 
эмоционального интеллекта для педагогов и 
акцентирования их внимания на значимо-
сти саморазвития в этом направлении.  

Анализ результатов обнаружил, что у 
респондентов в большей степени сформи-
рованы компоненты внутриличностного 
(очень высокий уровень – 11,1%, высокий 
уровень – 18,5%), чем межличностного 
эмоционального интеллекта (очень высо-
кий уровень – 6,8%, высокий уровень – 
11,4%). Это отражает, что у участников ис-
следования более представлена способность 
к пониманию собственных эмоций и управ-
лению ими, чем способность к пониманию 
и управлению эмоциями других людей.  

Представленность способности к пони-
манию собственных эмоций (очень высокий 
уровень – 10,4%, высокий уровень – 17,0%) 
и контролю экспрессии (очень высокий 
уровень – 5,5%, высокий уровень – 21,2%) 
обнаруживает проявление у участников ис-
следования эмоциональной рефлексии, 

направленной на познание и изучение соб-
ственной эмоциональной сферы. Педагоги 
хорошо распознают и идентифицируют 
свои эмоции, могут найти для них словес-
ное выражение, понимают их причины и 
следствия, к которым они приведут, а также 
могут регулировать внешние проявления 
своих эмоций. Умение контролировать экс-
прессию позволяет участникам исследова-
ния выстраивать педагогическое взаимо-
действие посредством невербального обще-
ния, эмоциональной разрядки. 

Менее представлены в выборке показа-
тели, отражающие способность педагогов 
понимать эмоциональное состояние других 
людей на основе внешних проявлений эмо-
ций (мимика, жестикуляция, звучание го-
лоса), обнаруживать чуткость к внутренним 
состояниям других людей. Очень высокий 
уровень этого показателя выявлен лишь у 
8,9% участников исследования, высокий 
уровень показали 14,4% участников, очень 
низкий уровень – 19,4%, низкий уровень – 
20,1%. Это свидетельствует о возможных 
проблемах у педагогов с пониманием эмо-
ционального состояния обучающихся, их 
родителей, а также коллег. 

Как показало исследование, наиболь-
шее затруднение его участники испытыва-
ют в отношении способности управлять 
эмоциями других людей: более половины 
респондентов продемонстрировали очень 
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низкий (24,4%) и низкий (38,1%) уровни. 
Это может проявляться через трудности в 
ситуациях, когда необходимо контролиро-
вать интенсивность и внешнее выражение 
чужих эмоций, а при необходимости при-
глушать чрезмерно сильные эмоции или же 
произвольно вызывать ту или иную эмоцию 
у других людей. Для педагогической дея-
тельности способность педагога управлять 
эмоциональными проявлениями других 
людей является значимой профессиональ-
ной компетенцией. Создание благоприят-
ной общей эмоциональной обстановки для 
усвоения учебного материала во время за-
нятий, умение регулировать проявление 
эмоций обучающихся как в учебной, так и 
внеучебной деятельности, поддержание 
конструктивных эмоциональных отноше-
ний с родительским сообществом и колле-
гами – все это ставит перед педагогом зада-
чу развития в себе способности к управле-
нию эмоциями других людей. 

Таким образом, можно констатировать, 
что для педагогов, которые приняли уча-
стие в исследовании, характерен невысокий 
уровень развития эмоционального интел-
лекта; внутриличностный эмоциональный 
интеллект сформирован лучше, чем меж-
личностный; способность понимания эмо-
ций имеет большую представленность, по 
сравнению со способностью управлять ими. 
Это позволяет определить в качестве одного 
из актуальных направлений саморазвития 
педагога в профессии необходимость фор-
мирования у себя способности не только 
понимать эмоции других людей, но и уметь 
управлять этими эмоциями для создания 
конструктивного и результативного педаго-
гического взаимодействия.  

Для решения второго исследователь-
ского вопроса выполнен анализ представ-
ленности показателей синдрома професси-
онального выгорания у педагогов. Результа-
ты диагностики приведены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Гистограмма процентного соотношения показателей  
профессионального выгорания педагогов 

Анализ полученных результатов пока-
зал, что выраженность маркеров професси-
онального выгорания на высоком и очень 
высоком уровнях выявлена у 13,5% участ-
ников исследования, что свидетельствует о 
выраженности деструктивного процесса по-
тери профессиональной эффективности, 
снижения коммуникативных качеств и раз-
вития нервно-психической напряженности. 
Вместе с тем почти половина респондентов 
демонстрируют средние показатели пред-
ставленности данной деструкции, указывая 
на достаточную распространенность профес-
сионального выгорания среди педагогов. 

Так, показатели деперсонализации, 
проявляющиеся в эмоциональном отстра-
нении и безразличии, формальном выпол-

нении профессиональных обязанностей без 
личностной включенности и сопережива-
ния, а в отдельных случаях в проявлении 
общего негативизма, выявлены у 39% 
участников исследования. На поведенче-
ском уровне это может проявляться в высо-
комерном поведении, использовании про-
фессионального сленга, ярлыков. Более 
20% респондентов отмечают выраженные 
симптомы эмоционального истощения, пе-
реживание сниженного эмоционального 
тонуса, перенапряжение и утрату интереса к 
окружающим, ощущение эмоциональной 
усталости от работы, неудовлетворенность 
жизнью в целом. 6% респондентов проде-
монстрировали очень высокий и высокий 
уровни проявления показателя редукции 
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личных достижений. Это отражает тенден-
цию к негативной оценке педагогами своей 
компетентности и продуктивности, что мо-
жет привести к избеганию ответственности 
и снижению профессиональной мотивации, 
нарастанию негативизма и отстраненности 
в отношении к служебным обязанностям. 

Таким образом, для участников иссле-
дования характерна представленность мар-
керов профессионального выгорания, осо-
бенно показателя деперсонализации, что 
отражает стремление педагогов к дистан-
цированию в профессиональном общении, 
склонность к раздражительности при взаи-
модействии. Актуализируется задача разра-
ботки эффективной психологической про-
филактики синдрома профессионального 
выгорания у современных педагогов. 

Для ответа на третий исследователь-
ский вопрос, связанный с определением ве-
роятных предикторов, обусловливающих 
влияние особенностей эмоционального ин-
теллекта как способности к пониманию 
своих и чужих эмоций и управлению ими на 
профессиональное выгорание педагогов, 
был проведен регрессионный анализ мето-
дом линейной регрессии с последователь-
ным исключением переменных. В качестве 
зависимых переменных выступали показа-
тели профессионального выгорания (без 
суммарной шкалы), независимыми пере-
менными стали показатели эмоционально-
го интеллекта (без субшкал и суммарного 
показателя). В результате сконструированы 
три статистически достоверные модели, ко-
торые представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты регрессионного анализа 

Зависимая 
перемен-

ная 

Параметры модели Параметры предикторов 

F-
крите-
рий, F 

Уровень 
значимо-
сти моде-

ли, p 

Общая объ-
ясненная 

дисперсия, R2
 

Наименование 
предиктора 

Стандартизи-
рованный ко-

эффициент ре-
грессии, бета 

Уровень 
значимо-
сти бета, 

p 

Эмоцио-
нальное 
истоще-

ние 

70,117 0,000 20,1% 

Понимание  
чужих эмоций 

0,112 0,003 

Контроль  
экспрессии 

-0,085 0,012 

Управление сво-
ими эмоциями 

-0,460 0,000 

Деперсо-
нализация 

31,443 0,000 10,2% 

Контроль  
экспрессии 

-0,107 0,03 

Управление сво-
ими эмоциями 

-0,164 0,000 

Понимание своих 
эмоций 

-0,126 0,002 

Редукция 
личных 

достиже-
ний 

114,26 0,000 35,4% 

Понимание  
чужих эмоций 

-0,107 0,007 

Управление чу-
жими эмоциями 

-0,192 0,000 

Управление сво-
ими эмоциями 

-0,326 0,000 

Понимание своих 
эмоций 

-0,074 0,041 
 

Эмоциональная отстраненность, фор-
мальное выполнение профессиональных 
обязанностей без личностной включенно-
сти и сопереживания как проявления де-
персонализации характерны (в 10,2% слу-
чаев) для тех респондентов, которые за-
трудняются в понимании своих эмоций, не 
умеют управлять ими, не могут в достаточ-
ной степени контролировать внешние про-
явления своих эмоциональных реакций. 

Наиболее устойчивые закономерности 
обнаружились в отношении показателей 
редукции личных достижений (наблюдают-
ся в 35,4% случаях) и эмоционального ис-
тощения (в 20,1% случаях). Тенденция к 
негативной оценке своей компетентности и 
продуктивности, снижение профессиональ-
ной мотивации, снятие с себя ответственно-

сти, стремление к изоляции от окружающих 
в большей степени свойственны педагогам, 
которые имеют трудности в понимании 
своих эмоций и эмоций других людей, а 
также в управлении как своими эмоциями, 
так и эмоциями других людей. Кроме того, 
результаты регрессионного анализа пока-
зали, что для пятой части выборки при 
наличии у педагогов сформированной спо-
собности к распознаванию и пониманию 
чужих эмоций формируется выраженное 
эмоциональное истощение. Получается, что 
способность педагога понимать эмоцио-
нальное состояние других людей как на 
уровне интуиции, так и через восприятие их 
внешних проявлений (мимики, жестикуля-
ции, звучания голоса), а также чуткость к 
внутренним состояниям других людей ока-
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зывают значимое влияние на снижение 
эмоционального тонуса педагога. Могут 
проявляться повышенная психическая ис-
тощаемость, утрата интереса и позитивных 
чувств к другим людям, ощущение «пресы-
щенности» работой.  

При этом обратим внимание на под-
твержденный регрессионным анализом 
факт, что психологическим ресурсом, кото-
рый поможет снизить проявление синдрома 
выгорания, является развитие педагогом в 
себе таких характеристик эмоционального 
интеллекта, как способность контролиро-
вать внешние проявления своих эмоций 
(контроль экспрессии), способность и по-
требность управлять своими эмоциями, вы-
зывать и поддерживать желательные эмо-
ции и держать под контролем нежелатель-
ные. Это ресурсы, которые будут способ-
ствовать снижению эмоционального исто-
щения и могут стать психологической осно-
вой для выбора современным педагогом 
стратегии саморазвития в профессии. 

Выводы. Выполненное исследование 
особенностей эмоционального интеллекта 
позволило определить его ресурсные харак-
теристики для профилактики эмоциональ-
ного выгорания и саморазвития педагогов в 
профессии.  

Анализ полученных данных показал 

выраженную тенденцию проявления у пе-
дагогов маркеров профессионального выго-
рания, особенно в отношении деперсонали-
зации, что отражает их склонность к мини-
мизации профессиональных коммуника-
ций, к росту раздражительности при взаи-
модействии с другими людьми. При этом 
обнаружено, что такая характеристика эмо-
ционального интеллекта, как способность 
понимать эмоциональное состояние других 
людей, проявлять чуткость по отношению к 
ним, усиливают эмоциональное напряже-
ние и утомляемость специалиста.  

Результаты исследования позволяют 
определить в качестве ресурса предупре-
ждения проявления выявленных негатив-
ных симптомов профессионального выго-
рания у педагогов развитие таких характе-
ристик эмоционального интеллекта, как 
способность контролировать внешние про-
явления своих эмоций (контроль экспрес-
сии), способность и потребность управлять 
своими эмоциями, вызывать и поддержи-
вать желательные эмоции, а также держать 
под контролем нежелательные. Эти харак-
теристики будут способствовать профилак-
тике эмоционального истощения и создадут 
психологические основы выбора современ-
ным педагогом перспективной стратегии 
саморазвития в профессии. 
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