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Субъективная картина недомоганий педагогов, 
обусловленная эмоциональным выгоранием

А. М. Первитская

Аннотация. Исследуются возможные связи между симптомами эмоционального выгорания 
и субъективными соматическими жалобами. Для измерения уровня эмоционального выгорания 
использовалась методика В. В. Бойко; субъективные соматические жалобы рассмотрены при 
помощи Гиссенского опросника соматических жалоб (ГОСЖ), адаптированного в НИИ 
им. В. М. Бехтерева. Результаты показали, что 1) выборка педагогов в целом характеризуется 
присутствием всех симптомов эмоционального выгорания либо в стадии формирования, либо 
как уже сформированных; 2) увеличение стажа педагогической деятельности приводит 
к накоплению эмоционального истощения и повышению частоты жалоб на соматические 
недомогания; 3) в подавляющем большинстве случаев эмоциональный и соматический 
компоненты взаимосвязаны, доминирующие и сформированные симптомы эмоционального 
выгорания влекут за собой жалобы на соматические недомогания. Исследование проводилось 
среди педагогов без установленных соматических заболеваний с подтвержденными диагнозами 
(данные самоотчетов). Результаты исследования можно использовать для подготовки 
профилактических мероприятий.
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Physical health complaints resulting  
from emotional burnout in teachers 

A. M. Pervitskaya

Abstract. The article seeks to identify possible links between the symptoms of emotional burnout and 
physical health complaints in teachers. The level of emotional burnout was measured using the Emotional 
Burnout Questionnaire (V. V. Boyko), and health complaints, using the Giessen Subjective Complaints 
List adapted in Bekhterev Psychoneurological Research Institute. The following findings were made: 
1) the teacher sample in general shows all the symptoms of emotional burnout, whether in development 
or fully developed; 2) the more years of teaching work experience a teacher has, the higher the teacher’s 
level of emotional burnout and the more frequent the teacher’s physical health complaints; 3) in most 
instances, the emotional and psychical components are connected — the dominating and fully formed 
symptoms of emotional burnout cause psychical heath complaints. The teachers involved in the study 
did not have somatic conditions confirmed through medical diagnosis (i. e., only the teachers’ self-
reports were used). The results can be instrumental in developing preventive measures. 
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Введение
Проблема эмоционального выгорания спе-

циалистов в контексте профессий социального 
круга изучается очень активно в психологиче-
ской научной среде (Водопьянова, Старченко-

ва 2008; Грабе 2008; Орел 1999; 2005; Райкова 
2011; Сюртукова 2014). Большая работа по изу-
чению данного феномена проведена зару- 
бежными учеными Х. Дж. Фрейденбергером, 
К. Маслач, С. Джексон, П. Торнтон, К. Кондо, 
Е. Махер А. Пайнс, Е. Аронсон и др. (Маслач 
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2001; Freudenberger 1974; Kondo 1991; Maslach 
et al 1997; Schaufeli, Bakker 2004). Среди отече-
ственных ученых можно отметить В. Е. Орла, 
Н. Е. Водопьянову, Е. С. Старченкову, Т. В. Фор-
манюк, Н. В. Гришину и др. (Водопьянова, Стар-
ченкова 2008; Орел 2001; 2005; Петров 2013; 
Форманюк 1994; Шпет 2016). Феномен выгора-
ния появился не как исследовательское понятие, 
а как социальная проблема. Впервые данное 
понятие было использовано американским 
психиатром Х. Дж. Френденбергом в 1974 году, 
для определения психологического состояния 
здоровых людей, испытывающих постепенное 
эмоциональное истощение, потерю мотивации 
и интереса к работе. Изначально под выгора-
нием понималось состояние изнеможения 
с ощущением собственной беспомощности 
(Freudenberger 1974). В отечественной психо-
логии первые упоминания о феномене «эмо-
ционального выгорания» можно встретить 
в работах Б. Г. Ананьева, который использовал 
термин «эмоционального сгорания» для опре-
деления некоторого отрицательного явления, 
характерного для представителей профессий 
типа «человек–человек» и имеющего связь 
с межличностными отношениями (Ананьев 
2001). К. Маслач и ее коллеги делают акцент 
на профессиональном характере синдрома  
выгорания и рассматривают его как результат 
профессиональных проблем (Маслач 2001).

В. В. Бойко определяет эмоциональное вы-
горание как выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций (понижения их 
энергетики) в ответ на избранные психотрав-
мирующие воздействия. Он пишет, что эмоцио-
нальное выгорание можно рассматривать как 
приобретенный стереотип эмоционального, 
чаще всего трудового, поведения (Бойко 1999; 
2016). В рамках реализации эмпирического ис-
следования, мы будем опираться на данное 
определение.

По мнению В. А. Абабкова, С. М. Бабина, 
Г. Л. Исуриной и др., физическое состояние 
человека влияет на эмоциональный стереотип 
поведения. Это следствие влияния соматики 
на психику. Но возможно и обратное воздей-
ствие — сложившийся у личности эмоциональ-
ный стереотип поведения накладывает отпеча-
ток на переживание физического состояния. 
Эмоциональный стереотип поведения оказы-
вает давление на восприятие органических 
состояний (Абабков и др. 1993). 

В медицине существует понятие «субъектив-
ный уровень заболевания». В отличие от объ-
ективной картины соматических нарушений, 

субъективный уровень отражает, как человек 
эмоционально интерпретирует состояние свое-
го здоровья. При этом каждое отдельное ощу-
щение сопровождается субъективным эмоцио-
нально окрашенным восприятием, а сумма таких 
ощущений определяет интенсив ность субъек-
тивных недомоганий (там же). Несмотря на объ-
ективное подтверждение отсутствия какой- 
либо органической патологии, которая могла 
бы объяснить жалобы педагога, у него сохраня-
ется ощущение дисфункции какого-либо органа 
или системы, появляющиеся или усиливающие-
ся при воздействии на него (то есть, на педаго-
га) внутренних и/или внешних «вредностей».  
Учитывая данные обстоятельства и тот факт, 
что профессия имеет сложный и многогранный 
характер (Величковская 2008; Козилова, Чвякин 
2017), считаем обоснованным обратиться к ис-
следованию проблемы субъективной картины 
недомогания педагогов, обусловленного эмо-
циональным выгоранием.

Соматические последствия эмоционального 
выгорания как явления, снижающего качество 
жизни педагога, исследуются, но значительно 
большее внимания уделяется факторам, влияю-
щим на его провоцирование и развитие, струк-
туре и стадиям синдрома, а вопрос субъективных 
соматических недомоганий далеко не всегда 
попадает в фокус внимания психологов.

Новизну проведенного исследования на фоне 
большого числа работ по проблеме эмоцио-
нального выгорания, выполненных в конце 
прошлого и начале нашего века, можно опре-
делить, соотнеся его результаты с тенденциями, 
обнаруженными в других исследованиях по дан-
ной проблематике. Имеющиеся работы рас-
сматривают физическое истощение и жалобы 
на здоровье либо как симптомы, либо как со-
ставляющие отдельных фаз эмоционального 
выгорания.

Например, в работе А. Pines (Pines 1993) под 
выгоранием понимается состояние физическо-
го, эмоционального и когнитивного истощения, 
которое связано с длительным пребыванием 
в эмоционально перегруженных ситуациях.

Д. Дирендонк, В. Шауфели, X. Сиксма пред-
ставляли синдром эмоционально выгорания 
в виде двухмерной конструкции, которая со-
стоит из эмоционального истощения и депер-
сонализации. Первый компонент проявляется 
жалобами на свое здоровье, физическое само-
чувствие, нервное напряжение. Второй харак-
теризуется изменениями отношений либо к кли-
ентам, либо к себе. Первый компонент получил 
название «аффективного», а второй — «устано-
вочного» (Водопьянова, Старченкова 2008).
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Дж. Гринберг выделяет пять фаз в развитии 
выгорания. Начиная с третьей фазы, чрезмерная 
работа без отдыха приводит к физическому из-
мождению и подверженности заболеваниям, 
появляется хроническая раздражительность, 
злоба и подавленное настроение (там же).

В. Шауфели и Д. Ензманн (Schaufeli, Enzmann 
1998) все симптомы эмоционального выгорания 
объединяют в пять групп, одна из которых — 
физические симптомы. Они разделяются на три 
категории. Первая категория включает жалобы 
на физический дистресс: головокружения, го-
ловные боли, мышечные и суставные боли. Сюда 
же входят нарушения сна, проблемы, связанные 
с потерей или прибавлением веса. Превалирую-
щим физическим признаком выгорания явля-
ется общая усталость. Вторая категория харак-
теризуется различными психосоматическими 
заболеваниями, к которым можно отнести сер-
дечно-сосудистые заболевания, расстройства 
желудочно-кишечного тракта. Третья категория 
физических симптомов характеризуется от-
дельными физиологическими реакциями (вы-
сокий уровень холестерина, повышение давле-
ния и др.), которые являются показателями 
типичной реакции на действие стрессовых 
факторов.

Таким образом, с одной стороны, понятна 
важность учета компонентов эмоционального 
выгорания при формировании соматических 
заболеваний. С другой стороны, работ в данном 
направлении недостаточно.

В статье представлены результаты исследо-
вания, цель которого — определение связей 
соматических недомоганий и эмоционального 
выгорания, а также подведение мысли к вопро-
су о первостепенности снятия эмоциональ- 
ных проблем, и, как следствие, устранение 
субъективных недомоганий. Поставленная  
цель обусловила следующие задачи: во-первых,  
представить содержательную характеристику 
выборки; во-вторых, проанализировать влияние 
педагогического стажа на компоненты эмоцио-
нального выгорания и специфику субъективной 
картины недомоганий; в-третьих, выделить 
значимые корреляционные связи компонентов 
эмоционального выгорания и сфер недомоганий 
и представить факторное отображение струк-
туры. Это определяет практическую значимость 
работы. Теоретическая значимость исследова-
ния состоит в дальнейшем расширении знаний 
о психосоматических проявлениях недомоганий 
и более глубоком понимании механизмов влия-
ния эмоционального компонента на физическое 
самочувствие. 

Организация и методы исследования
В исследовании приняли участие 210 педа-

гогов города Кургана и Курганской области 
в возрасте от 20 до 63 лет; средний возраст со-
ставил 39 лет, стаж работы — от 6 месяцев  
до 44 лет, средний профессиональный стаж  
по группе — 16 лет. 

При отборе методов и методик учитывалась 
необходимость получения качественно-коли-
чественных показателей, которые наиболее 
полно могли бы раскрыть феномен эмоциональ-
ного выгорания в связке с соматическими не-
домоганиями педагогов. Использованы две 
методики.

«Методика диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания» В. В. Бойко (Райгородский 
2003), направленная на диагностику уровня 
проявления эмоционального выгорания, ис-
ходит из предположения о том, что существует 
3 стадии профессионального сгорания: напря-
жение, резистенция и истощение. В структуру 
каждой стадии входит по четыре симптома. 
Обработка результатов проводилась путем под-
счета баллов по каждому симптому той или 
иной фазы. 

Гиссенский опросник соматических жалоб 
(ГОСЖ) (Brähler, Scheer 1995) — шкала самоот-
чета для оценки субъективных соматических 
жалоб. Ответы на вопросы даются по 5-балльной 
шкале Лайкерта, с подсчетом суммарного балла 
и баллов по четырем субшкалам (каждая по 6 пун-
ктов), полученных в результате факторного 
анализа: «истощение», «желудочно-кишечные 
жалобы», «костно-мышечные жалобы» и «сер-
дечно-сосудистые жалобы». Мы пользовались 
валидизированной русской версией ГОСЖ, 
адаптированной в НИИ им. В. М. Бехтерева 
(Абабков и др. 1993) (необходимо отметить, что 
у испытуемых установленные соматические за-
болевания с подтвержденными диагнозами 
отсутствуют).

Методы статистического анализа данных: 
описательная статистика, однофакторный дис-
персионный анализ (ANOVA), корреляционный 
анализ, факторный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Первая задача состояла в представлении 
содержательной характеристики выборки пе-
дагогов. Для ее решения проанализированы 
первичные статистики выборки в целом по ме-
тодикам (табл.1, 2).



170 https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-2-167-177

Субъективная картина недомоганий педагогов, обусловленная эмоциональным выгоранием

Табл. 1. Количественные показатели выраженности симптомов эмоционального выгорания  
по методике В. В. Бойко (n = 210)

Table 1. Teachers’ emotional burnout scores obtained from the Emotional Burnout Questionnaire  
by V. V. Boyko (N = 210)

Названия шкал Среднее арифметическое 
(М ± m)

Стандартное отклонение  
(S)

Переживание психотравмирующих обстоятельств 17,82 ± 0,59 7,95
Неудовлетворенность собой 12,45 ± 0,49 4,14
Загнанность в клетку 10,91 ± 0,85 7,12
Тревога и депрессия 16,68 ± 0,88 7,38
Фаза 1. «Напряжение» 57,88 ± 2,33 19,54
Неадекватное избирательное реагирование 20,31 ± 0,68 5,74
Эмоционально-нравственная дезориентация 14,18 ± 0,78 6,54
Расширение сферы экономии эмоций 18,31 ± 0,96 8,07
Редукция профессиональных обязанностей 18,08 ± 0,87 7,35
Фаза 2. «Резистенция» 70,9 ± 2,6 21,76
Эмоциональный дефицит 15,95 ± 0,63 5,27
Эмоциональная отстраненность 15,12 ± 0,78 6,58
Личностная отстраненность (деперсонализация) 16,01 ± 3,12 26,12
Психосоматические и психовегетативные нарушения 16,35 ± 1,03 8,68
Фаза 3. «Истощение» 63,45 ± 4,23 35,46

Табл. 2. Количественные показатели выраженности субъективных болезненных ощущений у педагогов 
по Гиссенскому опроснику соматических жалоб, адаптированному в НИИ им. В. М. Бехтерева (n = 210)

Table 2. Teachers’ health complaint scores obtained from the Giessen Subjective Complaints List  
adapted in Bekhterev Psychoneurological Research Institute (N = 210)

Названия шкал Среднее арифметическое  
(М ± m)

Стандартное отклонение  
(S)

Истощение 11,37 ± 0,53 4,49
Желудочные жалобы 2,92 ± 0,21 1,82
Ревматический фактор 11,11 ± 0,55 4,6

Сердечные жалобы 3,85 ± 0,35 2,94
Давление (интенсивность) жалоб 29,27 ± 1,4 11,79

Исходя из результатов, представленных 
в таблице 1, можно отметить, что в данной вы-
борке эмоциональное истощение обуславлива-
ется симптомокомплексом (все симптомы  
являются либо сформированными, либо нахо-
дятся на стадии формирования). Получаем 
следующую содержательную характеристику 
выборки: доминирующим симптомом является 
«Неадекватное избирательное реагирование» 
в фазе «Резистенция»; эмоциональная экономия, 
приводящая к черствости и равнодушию, спо-
собствует скоплению эмоций, отсутствию эмо-
циональной разрядки. Такие симптомы как 
«Переживание психотравмирующих обстоя-
тельств», «Тревога и депрессия», «Расширение 

сферы экономии эмоций», «Редукция профес-
сиональных обязанностей», «Личностная  
отстраненность» и «Психосоматические и пси-
ховегетативные нарушения» имеют статус сло-
жившихся. У педагогов накапливается отчаяние 
и негодование, наблюдается осознание психо-
травмирующих факторов деятельности, которые 
трудно поддаются устранению. Они пережива-
ют личностную тревогу, разочарование в себе, 
в профессии или месте работы, из-за усталости 
от контактов и разговоров на работе начинают 
избегать общения с близкими людьми, наблю-
даются попытки облегчения и сокращения про-
фессиональных обязанностей, которые требуют 
эмоциональных затрат. Педагоги начинают 
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считать, что работа с людьми не интересна, 
не доставляет удовлетворения, не представля-
ет социальной ценности, возможно проявление 
отклонений в соматических и психовегетатив-
ных состояниях. К складывающимся относятся 
такие симптомы, как «Неудовлетворенность 
собой», «Загнанность в клетку», «Эмоциональ-
но-нравственная дезориентация», «Эмоцио-
нальный дефицит» и «Эмоциональная отстра-
ненность». Фазы «Резистенция» и «Истощение» 
являются сформировавшимися, а фаза «На-
пряжение» находится в стадии формирования. 
Это означает, что в целом у испытуемых сфор-
мировано стремление к психологическому 
комфорту и поэтому они стараются снизить 
давление внешних обстоятельств. Наблюдают-
ся падение общего энергетического тонуса 
и появление напряжения от исполнения про-
фессиональных обязанностей.

Из таблицы 2 следует, что у педагогов наи-
более выраженными являются шкала «Истоще-
ние», выражающаяся в общей потере жизненной 
энергии и указывающая на потребность чело-
века в помощи, и шкала «Ревматический фактор», 

проявляющаяся болями в различных частях тела 
и выражающая субъективные страдания чело-
века, носящие алгический или спастический 
характер. Наименее выражена шкала «Желудоч-
ные жалобы». Напомним, что в анамнезе вы-
борки установленных соматических заболеваний 
с данными подтвержденными диагнозами нет. 
Субъективные болезненные ощущения у вы-
борки педагогов находятся на низком уровне, 
это говорит о том, что для них нехарактерно 
признавать у себя наличие некоторых субъек-
тивных болезненных ощущений. Возможно, это 
объясняется тем, что профессиональная дея-
тельность педагогов связана с каждодневными 
контактами с людьми и не оставляет времени 
и сил, чтобы прислушиваться к себе и следить 
за своим здоровьем.

Следующий этап исследования направлен 
на анализ влияния педагогического стажа на ком-
поненты эмоционального выгорания и специфи-
ку субъективной картины недомоганий. Для его 
реализации применен однофакторный диспер-
сионный анализ (ANOVA). Данные представле-
ны в таблице 3.

Табл. 3. Влияние педагогического стажа на компоненты эмоционального выгорания  
и сферу недомоганий (n = 210)

Table 3. The influence of teachers’ work experience on the components of emotional burnout  
and health complaints (N = 210)

Название шкал

Педагогический стаж 
(M ± m) ANOVA 

p ≤ 0,01≤ 5 лет  
(n = 66)

6–15 лет  
(n = 27)

≥ 16 лет 
(n = 117)

«Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко
Переживание психотравмирующих  
обстоятельств 12,82 ± 1,81 17,89 ± 2,30 20,64 ± 1,04 F = 8,22

Неудовлетворенность собой 9,91 ± 0,94 10,89 ± 1,61 14,26 ± 0,45 F = 10,88
Загнанность в клетку 9,09 ± 1,09 13,89 ± 2,85 11,26 ± 1,22 –
Тревога и депрессия 14,64 ± 1,76 18,22 ± 2,71 17,49 ± 1,06 –
Фаза 1. «Напряжение» 46,45 ± 4,24 60,89 ± 8,37 63,64 ± 2,43 F = 6,43
Неадекватное избирательное реагирование 14,68 ± 1,17 20,89 ± 1,03 23,36 ± 0,58 F = 29,3
Эмоционально-нравственная дезориентация 9,77 ± 1,33 16,56 ± 2,34 16,13 ± 0,87 F = 9
Расширение сферы экономии эмоций 14,73 ± 1,6 20,22 ± 3,04 19,90 ± 1,23 –
Редукция профессиональных обязанностей 15,00 ± 1,72 21,00 ± 2,12 19,15 ± 1,08 –
Фаза 2. «Резистенция» 54,18 ± 4,78 78,67 ± 7,61 78,54 ± 2,46 F = 12,66
Эмоциональный дефицит 13,64 ± 0,91 19,00 ± 1,4 15,87 ± 0,80 F = 17,17
Эмоциональная отстраненность 10,95 ± 1,14 18,78 ± 2,22 16,64 ± 0,99 F = 8,28
Личностная отстраненность  
(деперсонализация) 8,95 ± 1,11 16,11 ± 2,48 14,97 ± 0,47 –

Психосоматические и психовегетативные 
нарушения 11,73 ± 1,71 15,89 ± 3,13 20,08 ± 1,27 F = 5,75

Фаза 3. «Истощение» 45,27 ± 3,93 72,78 ± 7,56 71,56 ± 6,62 F = 10,68
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Название шкал

Педагогический стаж 
(M ± m) ANOVA 

p ≤ 0,01≤ 5 лет  
(n = 66)

6–15 лет  
(n = 27)

≥ 16 лет 
(n = 117)

Гиссенский опросник соматических жалоб, адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева
Истощение 8,23 ± 0,78 10,44 ± 1,24 13,36 ± 1,65 F = 12,54
Желудочные жалобы 1,73 ± 0,19 2,22 ± 0,46 3,77 ± 0,30 F = 12,81
Ревматический фактор 6,59 ± 0,52 8,67 ± 0,96 14,23 ± 0,51 F = 51,15
Сердечные жалобы 1,91 ± 0,31 2,11 ± 0,39 5,36 ± 0,48 F = 16,75
Давление (интенсивность) жалоб 18,45 ± 1,27 23,44 ± 2,32 36,72 ± 1,52 F = 37,06

Результаты дисперсионного анализа показы-
вают влияние стажа профессиональной деятель-
ности на проявление фаз эмоционального вы-
горания и выраженность большинства симп томов 
в каждой фазе. Кроме того, педагоги указали свой 
возраст, и корреляционный анализ показал на-
личие сильной связи между данными показате-
лями (r = 0,46, p ≤ 0,001, при n = 210), большинство 
испытуемых работают в школе пропорциональ-
но возрасту. Проводя анализ изменений показате-
лей в зависимости от стажа работы, наблюдаем 
приближение отдельных симптомов эмоциональ-
ного выгорания в каждой фазе к 20-балльному 
рубежу в группе со стажем работы ≥ 16 лет.

Доминирующим симптомом в фазе «Напря-
жение» является «Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств» (М = 20,64 ± 1,04; S = 6,51); 
в фазе «Резистенция» — «Неадекватное изби-
рательное реагирование» (М = 23,36 ± 0,58; 
S = 3,65); в фазе «Истощение» — «Психосома-
тические и психовегетативные нарушения» 
(М = 20,08 ± 1,27; S = 6,92).

Отсюда делаем общий вывод, что педагоги-
ческий стаж оказывает влияние на целый ряд 
симптомов эмоционального выгорания, но име-
ются три доминирующих симптома (по одному 
в каждой фазе), которые и определяют характер-
ную для педагогов специфику синдрома эмо-
ционального выгорания. С увеличением стажа 
работы педагоги ярче переживают психотрав-
мирующие ситуации или большую часть ситуаций 
начинают рассматривать как психотравмирующие, 
отсюда возрастает негодование, накапливается 
отчаяние, ситуации начинают казаться нераз-
решимыми. Эмоциональная сфера испытывает 
перегрузки, которые компенсируются экономи-
ей эмоций. Педагог как профессионал четко 
понимает неприемлемость открытых негативных 
эмоциональных выплесков, но на постоянное 
позитивное общение ресурсов также не остает-
ся. В итоге выгорание продолжает нарастать, что 
приводит к отклонениям в соматических или 

психических состояниях. Согласно интерпрета-
ции к методике диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания В. В. Бойко, «порой даже мысль 
о трудных больных, подопечных вызывает пло-
хое настроение, дурные ассоциации, чувство 
страха, неприятные ощущения в области сердца, 
сосудистые реакции, обострения хронических 
заболеваний» (Бойко 2016). 

Дисперсионный анализ показал влияние пе-
дагогического стажа на субъективные болезнен-
ные ощущения педагогов (данные по результатам 
Гиссенского опросника соматических жалоб, 
адаптированному в НИИ им. В. М. Бехтерева). 
Исходя из таблицы 3, количество жалоб на не-
домогания возрастает прямо пропорционально 
стажу (возраст педагогов также увеличивается).

Реализация третьего этапа предполагала вы-
деление значимых корреляционных связей 
между компонентами эмоционального выгора-
ния и сферами недомоганий педагогов (табл. 4), 
а также факторное отображение структуры.

Исходя из таблицы 4, симптомы и фазы эмо-
ционального выгорания изменяются прямо 
пропорционально с субъективными болезнен-
ными ощущениями педагогов.

Можно отметить следующие закономерности. 
Все три фазы связаны с «Истощением», «Рев-
матическим фактором» и «Интенсивностью 
жалоб». Эти же сферы недомоганий имеют самое 
большое количество связей с отдельными сим-
птомами эмоционального выгорания. Такие 
симптомы как «Неудовлетворенность собой» 
и «Неадекватное избирательное реагирование» 
связаны со всеми сферами недомоганий. «Тре-
вога и депрессия» и «Редукция профессиональ-
ных обязанностей» значимых корреляционных 
связей со сферами недомоганий не имеют.

Другими словами, эмоциональные проблемы 
личности педагога приводят к общему физиче-
скому истощению, ревматический синдром или 
боли в различных частях тела сопровождают 
многие эмоциональные переживания. Интенсив-

Табл. 3. Продолжение
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Табл. 4. Связи компонентов эмоционального выгорания и сфер недомогания педагогов (n = 210)

Table 4. The connection between the components of emotional burnout and heath complaints in teachers (N = 210)

«Методика диагностики  
уровня эмоционального  
выгорания» В. В. Бойко

Гиссенский опросник соматических жалоб, адаптированный  
в НИИ им. В. М. Бехтерева

Истощение Желудочные  
жалобы

Ревматический  
фактор

Сердечные  
жалобы

Давление  
(интенсивность)  

жалоб

Переживание психотравми-
рующих обстоятельств

0,342** 0,265* 0,406*** 0,376**

Неудовлетворенность собой 0,374** 0,260* 0,376** 0,274* 0,398**
Загнанность в клетку 0,275*
Тревога и депрессия
Фаза 1. «Напряжение» 0,408*** 0,331** 0,369**
Неадекватное избирательное 
реагирование

0,454** 0,424*** 0,584*** 0,297* 0,541**

Эмоционально-нравственная 
дезориентация

0,277* 0,304* 0,311*

Расширение сферы экономии 
эмоций

0,310*

Редукция профессиональных 
обязанностей
Фаза 2. «Резистенция» 0,393** 0,395** 0,397**
Эмоциональный дефицит
Эмоциональная отстранен-
ность

0,313* 0,329** 0,321**

Личностная отстраненность 
(деперсонализация)
Психосоматические и психове-
гетативные нарушения

0,337** 0,313* 0,316*

Фаза 3. «Истощение» 0,281* 0,288* 0,267*

Примечание: * — p≤0,05, ** — p≤0,01, *** — p≤0,001.

ность жалоб также связана с большей частью 
эмоциональных проблем. Сердечные и желу-
дочные жалобы чаще всего проявляются при 
неадекватном избирательном реагировании 
и неудовлетворенности собой, которая также 
связана с желудочными болями.

Проведенный корреляционный анализ по-
зволил определить наиболее значимые связи 
параметров эмоционального выгорания и сфер 
недомогания педагогов. Факторный анализ по-
зволяет пойти дальше и определить компонент-
ную структуру проявления эмоционального 
выгорания и соматических жалоб педагогов. 
Факторизация (методом главных факторов) 
проводилась по 20 переменным, 15 из которых 
характеризуют эмоциональное выгорание, 5 — 
жалобы соматического характера (табл. 5). 

В результате процедуры факторизации вы-
делено 3 фактора, совокупный процент дис-
персии которых составляет 73,32. 

I фактор — «Эмоциональное истощение». 
Значимые веса имеют 10 показателей, связанных 

с чувством беспомощности, личностной тре-
вогой, разочарованием в себе и профессии, 
желанием снизить или сократить обязанности, 
которые требуют эмоциональных затрат, ча-
стичным исключением эмоций из сферы труда, 
утратой интереса к субъекту профессиональной 
деятельности.

II фактор — «Адекватное эмоциональное 
реагирование». Значимые веса имеют 6 показа-
телей, связанных с экономичным проявлением 
эмоций, умением их правильного распределения, 
умением подключать эмоции в зависимости 
от обстоятельств и ситуации, накоплением 
жизненной энергии и тонусом.

III фактор — «Эмоционально-нравственная 
дезориентация». Значимые веса имеют 9 по-
казателей, связанных с необоснованными не-
гативными выводами о некоторых типах людей 
и отдельных сторонах взаимодействия, с осоз-
нанием психотравмирующих факторов трудовой 
деятельности, неудовлетворенностью собой 
и выполняемыми обязанностями, неадекватным 
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Табл. 5. Факторное отображение компонентной структуры проявления эмоционального выгорания 
и соматических жалоб педагогов (n = 210)

Table 5. Results of factor analysis of the component structure of emotional burnout  
and health complaints in teachers (N = 210)

Фактор I Фактор II Фактор III

«М
ет

од
ик

а 
ди

аг
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ст
ик

и 
ур

ов
ня

 э
м
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ио

на
ль

но
го

  
вы
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ра

ни
я»

 В
. В

. Б
ой

ко

Переживание психотравмирующих 
обстоятельств

0,894

Неудовлетворенность собой
Загнанность в клетку 0,941
Тревога и депрессия 0,723
Фаза 1. «Напряжение» 0,724 0,589
Неадекватное избирательное реагиро-
вание

– 0,432 0,659

Эмоционально-нравственная дезори-
ентация

0,793

Расширение сферы экономии эмоций 0,625 0,504
Редукция профессиональных обязан-
ностей

0,769

Фаза 2. «Резистенция» 0,603 0,697
Эмоциональный дефицит 0,660
Эмоциональная отстраненность 0,744
Личностная отстраненность (деперсо-
нализация)

0,665 0,584

Психосоматические и психовегетатив-
ные нарушения

0,817

Фаза 3. «Истощение» 0,715 0,578
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, Истощение – 0,805

Желудочные жалобы – 0,753

Ревматический фактор – 0,892

Сердечные жалобы – 0,775

Давление (интенсивность) жалоб – 0,964

% объясненной дисперсии 49,12 16,09 8,11
% накопленной дисперсии 73,32

избирательным эмоциональным реагированием, 
неадекватными реакциями при взаимодействии 
с деловыми партнерами, нарушением эмоцио-
нального баланса с близкими людьми.

В результате проведенного факторного ана-
лиза были выявлены особенности проявления 
эмоционального выгорания и соматических 
жалоб педагогов. В зависимости от преоблада-
ния параметров структура может проявляться 
в виде эмоционального истощения, адекватно-
го эмоционального реагирования, эмоциональ-
но-нравственной дезориентации.

Заключение
Говоря о полученных результатах, необходи-

мо отметить наличие связей между соматиче-

скими недомоганиями и симптомами эмоцио-
нального выгорания, а также получение единой 
компонентной структуры проявления психосо-
матических расстройств личности педагогов, 
в зависимости от сочетания параметров эмо-
ционального выгорания и субъективных недо-
моганий. В подавляющем большинстве случаев 
эмоциональный и соматический компоненты 
взаимосвязаны, доминирующие и сформиро-
ванные симптомы эмоционального выгорания 
влекут за собой жалобы на соматические недо-
могания. Важность учета взаимовлияния эмо-
ционального и физического компонентов под-
черкивается и в других исследованиях. Так, 
в работе В. А. Абабковой с соавторами каждое 
физическое состояние сопровождается субъек-
тивным эмоциональным восприятием, а их 
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сумма определяет выраженность субъективных 
недомоганий. В коллективном исследовании 
Г. В. Валеевой (Валеева и др. 2015) подчеркну-
то, что наибольшее влияние на физическое 
здоровье оказывает психоэмоциональный 
компонент, который определяет субъективную 
составляющую. 

Увеличение стажа педагогической деятель-
ности приводит к накоплению эмоционального 
истощения и повышению частоты жалоб на со-
матические недомогания. Выборка педагогов 
в целом характеризуется присутствием всех 
симптомов эмоционального выгорания либо 
в стадии формирования, либо как уже сформи-
рованных. Наши результаты перекликаются 
с исследованием Н. В. Голевой (Голева 2016), где 
подчеркивается, что профессиональная деятель-
ность в системе «человек–человек» предпола-
гает эмоциональную насыщенность и высокий 
процент факторов, вызывающих стресс, что 
в свою очередь может способствовать эмоцио-
нальному выгоранию и развитию психосомати-
ческих расстройств.

Не вполне ясно, почему при определении 
компонентной структуры проявления эмоцио-
нального выгорания и соматических жалоб 
педагогов появляется фактор «Адекватное 
эмоциональное реагирование». Можно предпо-
ложить, что это проявление общей тенденции 
к самоотрицанию частью педагогов своей фи-
зической и эмоциональной усталости, контроль 
адекватности реагирования на ситуацию. Имен-

но момент сдерживания себя из последних сил 
и отрицание перегрузок в дальнейшем и приво-
дит эмоциональному выгоранию и соматическим 
недомоганиям. 

Таким образом, исходя из результатов дан-
ного исследования, необходимо обращать 
внимание на своевременное снятие эмоцио-
нального стресса, которым наполнена педаго-
гическая деятельность. Велико значение пси-
хогигиены педагогического труда, создание 
комфортных условий профессиональной дея-
тельности и научно-обоснованная регламен-
тация нагрузки педагога. Для недопущения 
развития и прогрессирования психосоматиче-
ского заболевания, начать стоит с предотвра-
щения эмоцио нального выгорания педагога. 
В реальности часто приходится наблюдать 
«залечивание» именно соматического недо-
могания, которое дает лишь непродолжитель-
ный положительный эффект.
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