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Общество невозможно представить без сис-
темы образования, а следовательно, без 
представителей педагогических профес-

сий. Современная педагогика очень сильно раз-
вита и имеет множество ответвлений, каждое из 
которых требует от человека определенных, иног-
да весьма специфических, умений, навыков и зна-
ний. В данный момент представители педагогичес-
ких профессий находятся в обстановке, где очень 
быстро происходят множественные изменения, и, 
чтобы соответствовать требованиям системы об-
разования, им необходимо прикладывать немалые 
усилия и успевать за новшествами. Такой стреми-
тельный темп среды приводит к тому, что человек 
находится в состоянии эмоционального, психичес-
кого и физиологического возбуждения, а это при-
водит к возникновению стрессов. Стрессы, в свою 
очередь, создают благоприятную среду для разви-
тия у человека синдрома профессионального вы-
горания.�

Профессиональное выгорание человека — 
тема, которая долго не освещалась в психологи-
ческих и тем более в педагогических науках. Пер-
вые данные о феномене выгорания появились 
в американской психологии в 1974 г. в работах  
Г. Дж. Фрейденбергера [7]. На первых этапах изу-
чения данного психологического явления ученые 
активно обращали внимание на основные состав-
ляющие феномена выгорания, а также на его внут-
ренние и внешние связи в системе влияния на чело-
века или группу людей, затем вывели конкретное 
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определение данного синдрома как полноценного 
психологического явления. Под термином «про-
фессиональное выгорание» стали понимать следу-
ющее: форма трудового стресса, которая связана 
с такими явлениями, как организационная куль-
тура, удовлетворенность трудом, текучесть кад-
ров [4, с. 455]. 

В 1970-х гг. проблему профессионального вы-
горания активно разрабатывали в своих исследова-
ниях американские ученые К. Маслач и С. Джек-
сон. Они смогли разработать многофакторную 
теорию эмоционального выгорания [3], в которой 
данное явление имеет три основных симптома, 
проявляемых в разной степени: эмоциональное ис-
тощение, деперсонализация и редукция професси-
ональных достижений 

Среди отечественных ученых изучением сим-
птомов профессионального выгорания занимались 
Т. А. Труфанова и Н. Ф. Синяткина [6]. В своих 
трудах они разделили симптомы профессиональ-
ного выгорания на три группы: поведенческие, 
психофизические и социально-психологические.

Также известны факторы, влияющие на воз-
никновение синдрома профессионального выго-
рания, которые можно разделить на две большие 
группы: личностные и организаторские [5].

Говоря о факторах выгорания, важно отметить, 
что существуют рабочие сферы, специалисты ко-
торых в наибольшей степени подвержены синдро-
му профессионального выгорания. Педагогичес-
кая профессиональная сфера подразумевает, что  
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сотрудник обязан постоянно взаимодействовать 
с различными категориями людей. Больше всего пе-
дагоги контактируют с детьми, а это требует боль-
ших затрат эмоциональных, временных и даже фи-
зиологических ресурсов. Конечно, каждый человек, 
имеющий работу, подвержен влиянию выгорания, 
однако работники педагогической сферы имеют 
куда больше причин для выгорания, чем представи-
тели многих других профессиональных сфер.

Нельзя обойти стороной педагогов, которые 
работают с детьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья (ОВЗ). Их труд имеет отдельную 
специфику, которая усугубляет проблему выго-
рания у данной профессиональной группы. Дети 
с ограниченными возможностями здоровья — 
дети, которые имеют различные психические или 
физические отклонения в развитии [3]. Наруше-
ния развития могут быть самыми разнообразны-
ми и часто присутствуют у ребенка в комплексе.  
По этой причине педагог детей с ОВЗ обязан уметь 
использовать специальное оборудование и техни-
ки, а также постоянно обучаться новым способам 
работы с особенностями детей. Помимо техноло-
гического аспекта немалую роль играет и эмоци-
ональная сторона данной работы. Педагог дол-
жен бороться с чувством жалости к детям, а также, 
в особо сложных случаях, где очень трудно по-
мочь ребенку, нужно перебарывать чувство соб-
ственной бесполезности и беспомощности. 

Отметим и социальную специфику работы с де-
тьми с ОВЗ. Педагог должен грамотно выстраивать 
диалог с родителями этих детей, и чаще всего это 
сделать крайне сложно, ведь родители либо агрессив-
но отрицают диагноз ребенка, либо пытаются пере-
ложить всю ответственность на педагогов [1]. Редки 
те случаи, когда родители идут на сотрудничество.

Таким образом, мы видим, что педагоги, рабо-
тающие с детьми с ОВЗ, действительно в огромной 
степени подвержены влиянию синдрома профессио-
нального выгорания, а это говорит о том, что с ними 
необходимо проводить профилактическую работу. 
Данная работа должна включать в себя несколько на-
правлений: информационное, деятельностное и кон-
сультативное. Так, в рамках информационного на-
правления будут предусмотрены групповые лекции 
и беседы, которые позволят педагогам получить не-
обходимые знания о синдроме выгорания и о спо-
собах борьбы с ним. Деятельностное направление 
будет содержать тренинговые занятия, которые поз-
волят педагогам на практике отработать необходи-
мые навыки, чтобы самостоятельно бороться с вы-
горанием. Консультативное направление позволит 
проводить групповые и индивидуальные консуль-
тации с педагогами, чтобы помочь им найти ответы 
на конкретные и личные вопросы.

В данный момент программа находится на на-
чальной стадии реализации.
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