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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена весьма актуальной проблеме современной педагогической психо-
логии, а именно психологии профессионального выгорания педагогов. Авторы исходили из пред-
положения, что выявление особенностей личности педагога, устойчивого к деструктивному воздей-
ствию профессионального стресса, будет способствовать разработке эффективных мер превенции 
эмоционального выгорания педагогов. Авторы в ходе анализа литературных источников предпо-
ложили, что структура личности эмоционально устойчивых педагогов имеет существенные разли-
чия со структурой личности их коллег, страдающих от профессионального выгорания. В исследова-
нии участвовали 839 педагогов, работающих в образовательных организациях разного уровня (дет-
ские сады, школы, колледжи, вузы, учреждения дополнительного образования) и проживающих в 
4 федеральных округах Российской Федерации. Сбор эмпирических данных осуществлялся дистан-
ционно. Полученные данные были обработаны с помощью методов многомерной математической 
статистики. В результате обработки данных эксплораторного факторного анализа было выявлено 
7 факторов, составляющих структуры личности эмоционально устойчивого педагога. В результате в 
структуре личности психологически устойчивого педагога было выявлено 7 факторов: эмоциональ-
ная компетентность, коммуникативная бойкость, внутренняя педагогическая диспозиция, забота о 
статусе, позитивный перфекционизм, правильность, позитивный социально-психологический кли-
мат. Новизна исследования состоит в том, что впервые были выявлены личностные предикторы 
эмоциональной устойчивости педагога к профессиональному выгоранию. Практическая значи-
мость состоит в том, что на основе результатов исследования возможно разработать цели коррекци-
онно-развивающей работы для педагогов, страдающих от профессионального выгорания. Можно 
сделать вывод, что предложенная авторами структура личности педагога, устойчивого к професси-
ональному выгоранию, будет способствовать разработке модели психопрофилактики профессио-
нального выгорания педагогов. 
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ABSTRACT. The article is devoted to a very relevant problem of modern pedagogical psychology, namely, 
the psychology of professional burnout of teachers. The authors proceeded from the assumption that iden-
tifying the personality traits of a teacher who is resistant to the destructive effects of professional stress will 
contribute to the development of effective measures to prevent teachers’ emotional burnout. The authors, 
in the course of analyzing literary sources, suggested that the personality structure of emotionally stable 
teachers has significant differences with the personality structure of their colleagues. suffering from pro-
fessional burnout. The study involved 839 teachers working in educational institutions of various levels 
(kindergartens, schools, colleges, universities, institutions of additional education) and living in 4 federal 
districts of the Russian Federation. Empirical data was collected remotely. The data obtained were pro-
cessed using methods of multidimensional mathematical statistics. As a result of processing the data of ex-
ploratory factor analysis, 7 factors were identified that make up the personality structure of an emotionally 
stable teacher. As a result, 7 factors were identified in the personality structure of a psychologically stable 
teacher: emotional competence, communicative glibness, internal pedagogical disposition, concern for sta-
tus, positive perfectionism, correctness, and a positive socio-psychological climate. The novelty of the study 
lies in the fact that for the first time personal predictors of a teacher’s emotional stability to professional 
burnout were identified. The practical significance lies in the fact that, based on the results of the study, it 
is possible to develop the goals of correctional and developmental work for teachers suffering from profes-
sional burnout. Thus, it can be concluded that the personality structure of a teacher who is resistant to pro-
fessional burnout proposed by the authors will contribute to the development of a model of psychoprophy-
laxis of professional burnout of teachers. 
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ведение. Согласно определению 
К. Маслач и М. Лейтнера, эмоцио-

нальное выгорание является дисфорией, 
которая возникает при профессиональном 
взаимодействии с людьми, предполагаю-
щем формирование тесных межличностных 
отношений и вынужденного ролевого взаи-
модействия [13]. Профессиональное выго-
рание имеет три базовых компонента: эмо-
циональное истощение, переживание ци-
низма и отчужденности от рабочего процес-
са и снижение чувства самоэффективности 
и убежденности в собственной профессио-
нальной беспомощности [13].  

М. Акин определяет профессиональное 
выгорание как состояние истощения или 
потери психической и физической энергии, 
возникающее при неспособности человека 
соответствовать высоким требованиям, 
предъявляемым профессией. Несоответ-
ствие работника должности приводит к 
ощущению чрезмерности рабочей нагрузки 
[2]. Согласно выводам Б. Аджипонг и ее 
коллег, профессиональное выгорание явля-
ется типичной проблемой педагогической 
деятельности, при этом распространенность 
эмоционального выгорания среди отдель-
ных категорий работников образователь-
ных учреждений доходит до 74% [1].  

Н. Осамис-Этксебаррия и ее коллеги 

пришли к выводу в результате метаанализа, 
включавшего 9 исследований из 8 стран Аф-
рики, Азии, Европы, Северной и Южной 
Америки, что совокупная распространен-
ность выгорания среди учителей во время 
пандемии COVID-19 составила 52%, что 
намного выше показателей эмоционального 
выгорания у медицинских работников [15].  

Д. Сальваджони со своими коллегами 
выявила, что хронический стресс и профес-
сиональное выгорание связаны с плохим 
физическим и психическим здоровьем и 
могут выражаться в депрессии, бессоннице, 
диабете, ишемической болезни сердца, рас-
стройствах желудочно-кишечного тракта, 
респираторных заболеваниях и ранней 
смертности в возрасте до 45 лет [18]. 
Л. Ченуффи со своими коллегами предпо-
ложила, что эмоциональное выгорание яв-
ляется распространенным явлением среди 
педагогов, у которых повышена уязвимость 
к различным стрессорам, с которыми они 
ежедневно сталкиваются на работе [8].   

И. Мендес со своими коллегами при-
шла к выводу о том, что 33,3% педагогов 
проявляют множество симптомов эмоцио-
нального выгорания [14]. А. Шукла и 
Т. Триведи выявили при исследовании ин-
дийских педагогов, что переживание низ-
кой педагогической самоэффективности 

В 
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провоцирует эмоциональное выгорание у 
педагогов в 28,43% [19].  

Другое исследование показало, что 
49,6% учителей испытывают высокое эмо-
циональное истощение, 28,7% проявляют 
деперсонализацию и 54,1% страдают от пе-
дагогической беспомощности [23].  

Т. Альсале и его коллеги в результате 
метаанализа исследований, посвященных 
профессиональному выгоранию учителей 
физической культуры, выявили, что 28,6% 
педагогических работников находятся на 
высоком уровне эмоционального истоще-
ния, 14,5% респондентов демонстрируют 
симптомы деперсонализации и 29,5% стра-
дают от выученной беспомощности по при-
чине низкого уровня самооценки результа-
тов педагогического труда [3]. Исследова-
ние Х. Спенс-Ланкастер и ее коллег показа-
ло, что эмоциональное истощение оказыва-
ет значительное влияние на снижение удо-
влетворенности процессом труда и стрем-
ление работников найти другую работу или 
перейти в другой коллектив [20]. 

П. Ратанасирипонг со своими коллега-
ми, изучая особенности эмоционального 
выгорания тайских педагогов, выявил, что 
качество отношений является значимым 
предиктором эмоционального истощения 
[17]. Данные результаты акцентируют необ-
ходимость формирования в педагогическом 
коллективе благоприятного социально-
психологического климата и коллегиаль-
ных взаимоотношений между педагогами 
для превенции профессионального стресса 
и эмоционального выгорания. Ч. Кейхой и 
ее коллеги пришли к сходному выводу о 
том, что уровень эмоционального выгора-
ния педагогов проявил положительную 
корреляцию с выраженностью показателей 
выгорания других педагогов, с которыми 
они чаще всего контактировали по работе и 
вне учебного заведения [12].  

А. Беккер со своими коллегами пришел 
к выводу, исследуя проявление профессио-
нального выгорания медсестер, что эмоци-
ональным выгоранием работники могут за-
ражаться друг от друга. Они выявили, что 
показатели деперсонализации и эмоцио-
нального истощения медиков возрастают 
при частых жалобах на воспринимаемое 
эмоциональное выгорание среди их коллег. 
Чем чаще педагоги взаимодействуют с кол-
легами, страдающими от профессионально-
го выгорания, тем более они склонны рас-
сматривать условия своего труда как эмо-
ционально невыносимые [5]. Исследование 
Дж. Брисси и ее коллег показало, что эф-
фективность преподавания, склонность к 
самовознаграждению и поддержка со сто-
роны администрации и коллег являются 
важными превентивными факторами про-

фессионального выгорания педагогов [7].  
Ш. Ан и С. Тао, исследуя самоэффек-

тивность у преподавателей иностранного 
языка, выявили, что продуктивность педа-
гогов, проявляющаяся в способности эф-
фективно научить обучающихся говорить и 
писать на неродном языке, является устой-
чивым предиктором превенции профессио-
нального выгорания у 82% выборки [4]. 
К. Маслач совместно с М. Лейтером выяс-
нили, что психологическая перегрузка на 
работе зачастую приводит к профессио-
нальному выгоранию, снижая работоспо-
собность и уменьшая репертуар рабочих 
действий. Также педагог в таком состоянии 
не способен к полноценному отдыху, вос-
становлению эмоционального баланса, а 
также возникает опасность хронического 
расстройства эмоционально-волевой сферы 
и поведенческой неадекватности [13]. Чаще 
всего это приводит к существенному сни-
жению продуктивности педагогической де-
ятельности, сложностям в установлении от-
ношений с коллегами и учениками, низкой 
успеваемости обучаемых, снижению уровня 
психологического здоровья, чувству неком-
петентности и низкому качеству жизни [13].  

М. Тьюгейд и Б. Фредриксон пришли к 
выводу, что эмоциональная устойчивость, 
характеризуемая способностью человека 
позитивно адаптироваться к неприятностям 
и сохранять психологическое благополучие 
перед лицом трудностей, является наиболее 
надежным предиктором превенции про-
фессионального выгорания. Люди с высо-
кой эмоциональной устойчивостью в мень-
шей степени склонны к эмоциональному 
выгоранию и обладают повышенной спо-
собностью легко восстанавливаться после 
переживания неудач, приводящих к стрес-
сам [22].  

И. Фридман выявил, что поведенческие 
модели обучающихся способствуют пред-
сказанию эмоционального выгорания среди 
педагогов. При этом профессиональное вы-
горание педагогов-мужчин в первую оче-
редь зависит от недостатка концентрации 
внимания обучаемых. В то же время среди 
женщин-педагогов эмоциональное выгора-
ние чаще вызывается неуважительным по-
ведением обучаемых [10]. Педагогические 
конфликты также часто повышают уровень 
профессионального стресса и выгорания 
педагогов.  

П. Дженингс совместно с коллегами ис-
следовала особенности профессионального 
выгорания канадских педагогов и выявила, 
что теплые отношения внутри педагогиче-
ского коллектива являются профилактиче-
ским средством при работе с профессио-
нальном выгоранием, способствуя усиле-
нию чувства удовлетворенности своей рабо-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=An+S&cauthor_id=38502992


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  336 

той и снижению чувства деперсонализации 
[11]. Д. Рамос со своими коллегами отметила 
противоречивость результатов относительно 
требований к труду, влияющих на професси-
ональное выгорание педагогов, работающих 
на разных ступенях образования [16].  

Т. Бойтель и его коллеги, исследуя про-
явление синдрома эмоционального выгора-
ния на разных уровнях образования во вре-
мя пандемии, выявили, что у педагогов 
средней школы были более высокие пока-
затели выгорания, чем у преподавателей 
вузов [6]. Д. Рамос и ее коллеги пришли к 
выводу, что необходимость работать с про-
блемными обучаемыми является базовым 
фактором профессионального стресса для 
большинства учителей начальной школы 
[16]. Это исследование также показало, что 
независимо от типа образовательного 
учреждения повышенная рабочая нагрузка 
и длительность пребывания на работе яв-
ляются ведущими стрессогенами [16]. 

На основе анализа прошлых исследо-
ваний авторы предположили, что эмоцио-
нально устойчивые педагоги должны отли-
чаться психологическим благополучием, 
неиссякаемой потребностью в общении, 
умением распознавать и управлять эмоци-
ями и самодетерминированностью педаго-
гической деятельности. Основной задачей 
исследования стало выявление особенно-
стей личности педагогов, устойчивых к 
профессиональному выгоранию. 

Материалы и методы. В полевом ис-
следовании приняли участие 839 педагогов 
(средний возраст – 45,8 лет, при средне-
квадратичном отклонении 12,5), из них: 
795 респондентов женского пола и 44 – 
мужского. Испытуемые являются педагога-
ми городских и сельских школ Южного, Се-

веро-Кавказского, Уральского, Северо-
Западного и Приволжского федеральных 
округов. Средний стаж испытуемых – 20,7 
лет, при среднеквадратичном отклонении, 
равном 13,5.  

В исследовании использовались следу-
ющие методики: 

1. Опросник эмоционального выгора-
ния В. В. Бойко. 

2. Опросник эмоционального интел-
лекта Д. В. Люсина.  

3. Опросник удовлетворенности тру-
дом Т. Ю. Ивановой.  

4. Интегративный тест тревожности 
Л. И. Вассермана и др.  

5. Опросник мотивации труда А. А. Ре-
ана.  

6. Опросник профессиональной направ-
ленности педагога. 

В результате обработки данных, полу-
ченных при анализе интегрального показа-
теля эмоционального выгорания опросника 
В. В. Бойко, были выделены 2 контрастные 
группы респондентов: группа педагогов, 
страдающих от симптомов эмоционального 
выгорания, в количестве 42 испытуемых, 
имеющих баллы интегративного показате-
ля профессионального выгорания от 
200 баллов и выше.  

Факторная структура вычислялась по-
средством статистического пакета Statistica 
12. При расчетах использовалось кварти-
макс-вращение при факторных нагрузках 
больше 0,70.  

Результаты исследования. Резуль-
таты факторного анализа индивидуальных 
свойств группы педагогов, страдающих от 
профессионального выгорания, представ-
лены в таблице. 

Таблица 
Факторный анализ особенностей личности педагогов,  

устойчивых к профессиональному выгоранию 

Показатели 

Эмоцио-
нальная 

компетент-
ность 

Комму-
никатив-
ная бой-

кость 

Внутрен-
няя педа-

гогическая 
диспози-

ция 

Забо-
та о 

стату-
се 

Позитив-
ный пер-
фекцио-

низм 

Правиль-
ность 

Позитив-
ный СПК 

понимание 
чужих эмо-
ций 

0,82 0,302450 0,083887 0,226 0,018787 0,0331 -0,1911 

управление 
чужими 
эмоциями 

0,803 0,197114 0,129241 0,11 -0,066246 0,0280 -0,057244 

управление 
своими эмо-
циями 

0,826 0,113266 -0,131110 -0,10 -0,030106 0,13362 0,1414 

понимание 
своих эмо-
ций 

0,797 0,025595 0,094216 -0,16 -0,01425 0,0282 -0,0491 

межличн. ЭИ 0,878 0,278083 0,110375 0,191 -0,017721 0,0333 -0,1457 
внутрилич. 
ЭИ 

0,912 -0,032904 -0,097540 -0,23 -0,09415 0,1162 0,1714 
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Продолжение таблицы 

Показатели 

Эмоцио-
нальная 

компетент-
ность 

Комму-
никатив-
ная бой-

кость 

Внутрен-
няя педа-

гогическая 
диспози-

ция 

Забо-
та о 

стату-
се 

Позитив-
ный пер-
фекцио-

низм 

Правиль-
ность 

Позитив-
ный СПК 

понимание 
эмоций 

0,905 0,191070 0,098821 0,045 0,003537 0,0343 -0,138 

управление 
эмоциями 

0,914 0,039169 -0,103125 -0,1 -0,126167 0,1249 0,1916 

Удовлетво-
рен. взаимо-
от. с сотруд-
никами 

0,067946 0,022144 0,128549 0,009 0,054467 -0,0538 0,833 

Удовл. взаи-
моот. с руко-
водством 

0,164802 0,081449 0,699 0,146 -0,055750 -0,2820 0,12803 

Общая 
удовл. тру-
дом 

0,081353 0,124844 0,7456 -0,06 -0,063712 0,2390 0,4539 

Общительн. 0,058102 0,707674 0,078078 0,109 -0,039754 -0,19778 0,02485 
Организо-
ван. 

0,223019 0,223497 0,062367 0,114 0,096158 0,554 -0,43039 

Направ. на 
предмет 

0,200091 0,004373 0,128776 
0,021
641 

-0,025655 0,793 0,143106 

Ситуативная 
тревожность 

-0,049112 -0,306284 -0,011392 0,440 0,795 -0,0470 -0,0147 

Личностная 
тревожность 

-0,302485 -0,835 -0,041314 0,304 0,164757 0,0113 0,0617 

Эмоц. дис-
комфорт С 

-0,064758 -0,122924 0,050710 0,122 0,783 -0,1275 0,0045 

ФОБ-С -0,203259 0,019858 -0,154314 -0,05 0,806 0,176 0,1693 
СЗ-С 0,082578 -0,138134 0,091679 0,74 0,103220 0,1771 0,10251 
Эмоц. дис-
комфорт Л 

-0,294028 -0,815 -0,065641 0,124 -0,038379 -0,0214 0,0073 

АСТ-Л -0,171877 -0,7663 -0,001526 0,017 0,259433 0,0345 0,12805 
Тревож. 
оцен. персп. 
Л 

-0,1051 -0,743 -0,04593 0,477 0,128005 -0,2182 -0,0345 

Внутренняя 
мотивация 

-0,095419 0,029627 0,694 0,08 0,076638 0,0479 -0,0175 

Внешняя 
пол. мотива-
ция 

0,046771 -0,036058 0,322015 -0,2 0,513424 0,169 0,2315 

Внешняя 
отр. мотива-
ция 

0,031699 0,085897 -0,015464 0,149 0,105649 0,18126 0,5915 

Expl. Var. 7,219559 4,373010 2,645333 2,63 3,456049 2,7014 2,4452 
Prp. Totl. 0,189988 0,115079 0,069614 0,069 0,090949 0,0710 0,0643 

 

На основе квартимакс-вращения были 
выделены 7 факторов, представляющих со-
бой предикторы устойчивости педагогов к 
профессиональному выгоранию.  

1-й фактор с общей дисперсией 7,22 
можно назвать «Эмоциональная компетент-
ность». В данный фактор вошли такие пока-
затели, как понимание чужих эмоций (0,82), 
управление чужими эмоциями (0,803), 
управление своими эмоциями (0,826), меж-
личностный эмоциональный интеллект 
(0,797), внутриличностный эмоциональный 
интеллект (0,878), понимание эмоций 
(0,905), управление эмоциями (0,914).  

Следовательно, педагоги, не склонные к 
профессиональному выгоранию, обладают 

высоким социальным интеллектом. Они 
хорошо понимают как свои собственные, 
так и чужие эмоции. Они хорошо понима-
ют, что делать, чтобы вызвать нужные эмо-
ции у обучаемых и коллег. Педагоги, устой-
чивые к профессиональному стрессу, демон-
стрируют учебно-воспитательную эффек-
тивность за счет владения приемами педаго-
гической деятельности, наиболее соответ-
ствующими проблемной ситуации, в реше-
ние которой они вовлечены ежечасно. Эмо-
циональная компетентность обычно скла-
дывается в субъективно-деятельностной ак-
тивности, направленной на достижение вы-
соких результатов в различных областях 
жизнедеятельности. Педагоги, которые, 
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наоборот, часто подвержены профессио-
нальному выгоранию, зачастую подвержены 
руминации, проявляющейся в бесконечных 
попытках понять, какова репрезентация их 
имиджа в глазах значимых других. Успеш-
ные педагоги не переживают по поводу не-
адекватного имиджа, который часто склады-
вается у обучаемых и их родителей, потому 
что они знают о закономерностях формиро-
вания межличностных представлений.  

Предложенная авторами интерпрета-
ция фактора соответствует результатам ис-
следования китайского ученого С. Вана, 
рассматривавшего механизм синергии 
между осознанностью учителя и качеством 
позитивных отношений между педагогом и 
обучаемым. Он утверждает, что эмоцио-
нальный интеллект педагога влияет на со-
циальное мышление обучаемых, и таким 
образом у детей формируется поведенче-
ская и эмоциональная культура. Эмоцио-
нальный интеллект влияет на качество 
межличностного взаимодействия в процес-
се обучения, формируя более высокую успе-
ваемость и позитивный социально-
психологический климат учебной группы и 
учебного заведения в целом [24]. 

2-й фактор с общей дисперсией 4,37 
можно назвать «Коммуникативная бой-
кость». В данный фактор вошли такие по-
казатели, как общительность (0,707), лич-
ностная тревожность (-0,835), личностный 
эмоциональный дискомфорт (0,815), лич-
ностная астения (-0,7663), личностно ста-
бильная тревожная оценка перспектив на 
будущее (-0,743). 

Педагоги, не страдающие от эмоцио-
нального выгорания, рассматривают свой 
труд как возможность проявить свои ком-
муникативные качества. Высокая экстра-
вертность позволяет без боязни высказы-
вать свои мысли, выражать эмоции и спон-
танно проявлять себя в процессе взаимо-
действия. Педагогическая деятельность 
рассматривается ими как увлекательный, 
порой сложный процесс межличностного 
взаимодействия с обучаемыми, коллегами, 
родителями и администрацией. Такие педа-
гоги рассматривают нестандартных в обще-
нии людей как агентов нового опыта, а 
коммуникативные затруднения с некото-
рыми людьми – как вызов, требующий 
освоения новых коммуникативных компе-
тенций. Они умеют хвалить обучаемых да-
же в тех ситуациях, в которых успех не оче-
виден, умеют создавать ситуацию успеха и 
обладают педагогическим оптимизмом. 

Результаты данного исследования 
сходны с данными, полученными Я. Донгом 
и Ц. Сю. Китайские ученые выяснили, что 
оптимизм и мотивационная вовлеченность 
педагогов напрямую и тесно связаны с про-

дуктивностью и степенью их вовлеченности 
в профессиональную деятельность [9]. 

3-й фактор с общей дисперсией 2,64 
можно назвать «Внутренняя педагогическая 
диспозиция». В данный фактор вошли такие 
показатели, как удовлетворенность взаимо-
отношениями с руководством (0,8930), об-
щая удовлетворенность трудом (0,77), внут-
ренняя мотивация (0,91). Педагоги, которые 
не рассматривают процесс своего труда в 
качестве надоедливой и мучительной про-
цедуры, устанавливают с руководством здо-
ровые деловые отношения либо на пари-
тетной основе, либо исходя из позиции 
коллегиального невмешательства. Руковод-
ство обычно таких педагогов ценит и, зная 
их негативное отношение к внешнему вме-
шательству со стороны, доверяет их дей-
ствиям, поскольку они способны к адекват-
ному самоконтролю деятельности и склон-
ны к здоровому перфекционизму. Некото-
рые могут их считать педагогами от бога, 
хотя они считают себя в большей степени 
хорошими ремесленниками, которые зани-
маются одним из многих дел, которые у них 
получаются лучше, чем у многих. Им нра-
вится общаться с обучаемыми, они интере-
суются их проблемами, чтобы была воз-
можность разрешить их в пределах их про-
фессиональной компетентности. Педагоги 
обладают автономной субъектной позицией 
и самостоятельны в постановке, осуществ-
лении и оценке результатов педагогической 
деятельности.  

4-й фактор с общей дисперсией 2,63 
можно назвать «Забота о статусе». В дан-
ный фактор вошли такие показатели, как 
состояние самозащиты (0,74). Стремление 
создавать требуемый ситуацией образ-Я в 
целях позитивной персонализации у обуча-
емых и других агентов умственного и нрав-
ственного развития последних часто выра-
жается в подсознательном отбрасывании 
негативного поведения, которое может 
быть воспринято окружающими в качестве 
базы формирования отрицательного эф-
фекта ореола. Они понимают, что безуслов-
но позитивное отношение со стороны дру-
гих людей возможно лишь при демонстра-
ции поведения, вызывающего доверие у 
окружающих. Это связано с тем, что при 
возникновении когнитивного диссонанса в 
восприятии педагога люди, которые с ним 
общаются исключительно в ролевом взаи-
модействии, склонны придавать излишне 
сильное значение негативным фактам при 
атрибуции поведения. Педагогам чаще 
приписываются личностные причины по-
ведения, чем представителям других про-
фессий. При этом негативные аспекты по-
ведения играют часто более значимую роль 
при формировании репрезентации образа 
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педагога в сознании других людей, так как 
неосознанно людям кажется, что право на 
трансляцию социально значимых ценно-
стей и знания имеет лишь кристально чест-
ный и морально чистый человек. Таким об-
разом, позитивные черты личности как ба-
зовый инструмент воздействия на окружа-
ющих закрепляются в идентичности педа-
гога, провоцируя актуализацию защитных 
механизмов, не искажающих положитель-
ной картины мира.  

5-й фактор с общей дисперсией 3,46 
можно назвать «Позитивный перфекцио-
низм». В данный фактор вошли такие пока-
затели, как ситуативная тревожность 
(0,795), эмоциональный дискомфорт как 
временное состояние (0,783), фобические 
состояния (0,806), внешняя положительная 
мотивация (0,51). Настроение устойчивых 
педагогов зависит от их собственного отно-
шения к результатам педагогической дея-
тельности. Они стремятся выполнять дея-
тельность, исходя из стремления получить 
позитивное подкрепление своего педагоги-
ческого труда. Стремление к достижению 
успеха нередко связано с переживанием 
стресса, позволяющего контролировать 
точность выполнения трудовых действий с 
тщательным контролем операций. Они мо-
гут откладывать выполнение определенных 
видов работы, но за счет высокой работо-
способности стресс мобилизует психические 
ресурсы педагога, оптимизируя педагогиче-
скую деятельность. Как правило, педагоги 
эффективны по причине того, что опти-
мальный уровень тревожности и адекват-
ный ответ на стрессогенное воздействие 
приводят к эффективному контролю дея-
тельности и профилактике ошибочных дей-
ствий. Такие педагоги склонны перепрове-
рять результаты собственной деятельности, 
обладая креативностью и гибким внутрен-
ним стандартом качества работы.  

6-й фактор с общей дисперсией 2,7 
можно назвать «Правильность». В данный 
фактор вошли такие показатели, как орга-
низованность (0,554), направленность на 
предмет (0,79). Устойчивые к деформации 
педагоги склонны считать свой предмет 
средством развития личности, умственного 
и нравственного воспитания. Они ориенти-
руются на ценность образования, пропаган-
дируя научный взгляд на повседневные ве-
щи, происходящие с обучаемыми. Они не 
только стараются обучать предметным зна-
ниям, но и открывают перед обучаемыми 
широкий спектр возможностей познания 
окружающего мира и самопознания. Такие 
педагоги могут варьировать формы переда-
чи компетенций в зависимости от потреб-

ностей обучаемых. Они отличаются хоро-
шими аналитическими способностями, уме-
нием планировать процесс усвоения учебно-
го материала, а также прогнозировать актуа-
лизацию ресурсов личности учащихся в ходе 
освоения предмета. Они могут постоянно 
пересматривать содержание учебной дея-
тельности, дифференцировать учебные за-
дачи и задания, способствуя развитию авто-
номности своих подопечных. Они способны 
предложить индивидуальную траекторию 
развития большинству обучаемых.  

7-й фактор с общей дисперсией 2,4 
можно назвать «Позитивный социально-
психологический климат». В данный фак-
тор вошли такие показатели, как удовле-
творен взаимоотношениями с сотрудника-
ми (0,83), внешняя отрицательная мотива-
ция (0,59). Следовательно, если эмоцио-
нально устойчивый педагог находится в 
коллективе с неоптимальным стилем руко-
водства, неспособного к поощрению со-
трудников, отличающегося формализмом и 
отсутствием заинтересованности в психоло-
гическом благополучии работников, устой-
чивый педагог больше внимания обращает 
на положительные межличностные отно-
шения в педагогическом коллективе. От 
партнера по взаимодействию требуется 
лишь хорошее отношение, поэтому педагог 
скрывает свои собственные коммуникатив-
ные намерения, пытаясь манипулировать 
имиджем для создания благоприятного 
впечатления. 

Заключение. На основе анализа ре-
зультатов исследования можно заключить, 
что педагоги, которые устойчивы к профес-
сиональному выгоранию, являются эмоци-
онально компетентными, спонтанными в 
общении, самодетерминированными ис-
точниками мотивации педагогической дея-
тельности, настроенными на соответствие 
результатов высоким личностным стандар-
там педагогической деятельности, стремя-
щимися к положительной самореализации 
в эмоционально теплом коллективе едино-
мышленников. Выделенная авторами 
структура личностных свойств педагогов, 
устойчивых к профессиональному выгора-
нию, может рассматриваться как система 
индикаторов профилактических и коррек-
ционных мероприятий по преодолению 
эмоционального выгорания педагогов. 
Также результаты исследования возможно 
использовать для профессиональной подго-
товки будущих педагогов, рассматривая 
устойчивость к профессиональному выго-
ранию в качестве профессионально важного 
качества. 
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