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Многие педагоги подвергаются сильному стрессу, который возникает в результате вы-

сокой эмоциональной нагрузки на работе, ответственности и сложности профессиональной 

деятельности педагога, так повышается риск развития синдрома эмоционального выгора-

ния. И оттого, что обделены вниманием существующие эффективные психологические и 

медицинские методы борьбы со стрессом, направленные на поддержание психического здо-

ровья педагога, из-за снижение риска развития синдрома выгорания и возникновения кри-

зисов в профессии и личной жизни всё больше людей страдает от выгорания. Нельзя пере-

кладывать ответственность за поддержание своего психологического здоровья в работе на 

преподавателя. Это также ответственность работодателей: психически здоровый, заинтере-

сованный человек работает лучше, чем выгоревший. 

 Определение выгорания в МКБ-11 звучит так: «Эмоциональное выгорание – 

это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который 

не был успешно преодолен» [2]. Важно, что выгорание может произойти независимо от 

других сфер жизни, то есть достижения в одной области не перекроют неудач в другой. Вы-

горание ведет к истощению эмоциональных и энергетических ресурсов человека, изменяет-

ся личность и ценности. Выгорать – это терять связь с миром, заблудиться в себе, выстроить 

границы от других людей и просто снизить качество жизни. При этом притупляются все 

положительные эмоции, которые человек получал в других сферах жизни.  

Вовлечённость в работу определяется как степень, с которой люди воспринимают 

свою работу, как часть своей Я-концепции или, другими словами, как степень идентифика-

ции себя с выполняемой работой. Те, кто показывает высокую вовлечённость в работу, вос-

принимают свой труд как важную часть их собственной жизни. Качественное выполнение 

работы важно для самооценки человека.  

Согласно концепции В. Шауфели и А. Бэккер, увлечённость работой как психологическое 

состояние работника включает энергичность, преданность(энтузиазм), поглощённость [1]. 

Для выявления вопроса взаимосвязи редукции как симптома выгорания и вовлечённо-

сти было проведено анкетирование, участниками которого стали педагоги в школе. В ис-

следовании приняло участие 70 респондентов.  

Респондентам предлагалось заполнить бланки ответов двух опросников: «Утрехтская 

шкала вовлечённости, А. Бэккера» и сокращённый опросник эмоционального выгорания. 
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Редукция профессиональных обязанностей, как указано в опроснике, является одним 

из факторов резистенции, то есть механизм защиты, предотвращающий или ограничиваю-

щий вредные воздействия среды или обстановки. Редукция заключается в невыполнении 

задач, требующих эмоциональной включённости. 

Опасность синдрома эмоционального выгорания заключается в его ежедневном прогрес-

сировании. Затормозить этот процесс крайне сложно, но это можно и нужно делать, так как до-

полнительно на его фоне могут обостряться различные хронические заболевания. 

На основании эмпирического анализа взаимосвязи вовлечённости относительно пара-

метра редукции профессиональных обязанностей у педагогов сформулируем следующий 

вывод: чем выше вовлечённость в работу у педагогов, тем меньше риск возникновения 

симптома редукции в синдроме выгорания, так как вовлечённые работники заинтересованы 

в выполнении обязанностей и достижении лучшего результата. 
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Компетенция будущего специалиста состоит в том, чтобы уметь использовать полу-

ченные знания на практике. Поскольку современный этап развития экономики характеризу-

ется ее инновационностью, то и компетенции, получаемые в ходе процесса обучения, долж-

ны включать быструю адаптивность к новым реалиям.  

Основа инновационной экономики – это непрерывный поток инноваций, генерирова-

ние идей, технологическое соперничество. Исходя из сказанного, важное значение имеет со-

здание условий, при которых бы не иссякал источник инноваций, поскольку инновационное 

развитие в целом способствует повышению эффективности экономической системы. Поли-

тическая задача построения инновационной экономики требует формирования инновацион-

но ориентированной системы образования, что приобретает особую актуальность в настоя-

щее время. Инновационный процесс предполагает преобразование научного знания в инно-

вацию. Образование же является инновационно ориентированным лишь в том случае, когда 

одной из основных компетенций, которые приобретают обучающиеся, является умение со-

здавать новое. Это, безусловно, является частью учебно-познавательной компетенции, вклю-

чающей в себя владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной деятельности, эвристическими методами решения про-

блем, способностью к деятельности в условиях неопределенности [1, с. 51]. 

В информационном обществе любые прогнозы носят весьма неопределенный и альтер-

нативный характер, так как число конкурентных трендов постоянно растет, вероятность 

осуществиться для каждого отдельного взятого – снижается. Поэтому очень важно готовить 
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