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Целью исследования явилось изучение пси-
хопатологических расстройств при синдроме 
эмоционального выгорания (СЭВ) у педагогов 
общеобразовательных школ с различным ста-
жем работы. 

Метод исследования: клинико-анамнестиче-
ский. Обследовано 102 педагога общеобразова-
тельных школ (женщин), преподавателей гума-
нитарных дисциплин: 1 группа – 35 человек со 
стажем работы 10 лет, II группа – 32 человека со 
стажем работы 15 лет и III группа – 35 человек 
со стажем работы 20 лет. Возраст обследован-
ных составил от 22 до 55 лет.

Результаты исследования показали, что в 
I группе наиболее распространенными были 
жалобы на повышенную утомляемость (60 %) 

и нарушения в эмоциональной сфере в виде по-
вышенной раздражительности (51 %). Наибо-
лее распространенным был неврастенический 
и тревожно-фобический симптомокомплексы 
(по 17 %). Во II группе признаки утомляемо-
сти нарастали (68 %); качественно изменялись 
эмоциональные симптомы – помимо раздражи-
тельности появлялись фобии (40 %) и тревога 
(40 %). Возрастала частота неврастенического 
синдрома (до 18 %). В III группе доминировали 
симптомы тревоги (57 %), симптомы утомляе-
мости (51 %) увеличивалось число фобических 
расстройств (48 %). Частота неврастеническо-
го синдрома достигала 22 %; чаще встречались 
тревожно-депрессивный (17 %) и тревожно-фо-
бический синдромы (17 %). 

Полученные данные дают представление 
о наиболее распространенных психопатологи-
ческих проявлениях синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов общеобразовательных 
школ и их динамике по мере увеличения стажа 
работы в школе. 

Для предотвращения негативных тенденций 
в развитии синдрома выгорания и профессио-
нальной деформации педагога необходима его 
ранняя диагностика (на стадии симптомов) и 
медико-психологическое сопровождение учеб-
но-педагогической деятельности. 
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Модернизация высшей школы, обусловлен-
ная вхождением российского образования в ми-
ровое образовательное пространство, обуслав-
ливает необходимость создания вариативной и 
гибкой образовательной среды в вузе. Учитывая, 
многокомпонентность структуры образователь-
ной среды, исследование и анализ отдельных ее 

составляющих (экономической, организацион-
ной, воспитательной, социально-психологиче-
ской, информационной и др.) представляет осо-
бый интерес в плане реализации основной цели 
профессионального образования, сформулиро-
ванной в «Концепции модернизации россий-
ского образования» ‒ «подготовки квалифици-
рованного работника соответствующего уровня 
и профиля, конкурентноспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего профессией...»

С целью индикации состояния отдельных 
подсистем образовательного пространства в вузе 
нами было проведено исследование структуры 
социальной фрустрированности студенческой 
молодежи на модели студентов Волгоградского 
государственного медицинского университета 
по методике Л.И. Вассермана с определением 
средних индексов уровня социальной фрустри-
рованности группы респондентов. Как известно, 
под социальной фрустрированностью понима-
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ют состояние неудовлетворенности социальной 
группы, обусловливающее как негативные со-
циальные трансформации данной группы, так и 
проблемы личностной идентификации отдель-
ного ее представителя. 

Полученные индексы социальной фрустри-
рованности по показателям А, Б и В – «Удовлет-
воренность состоянием образования», «Удов-
летворенность взаимоотношениями внутри 
студенческого коллектива» и «Удовлетворен-
ность взаимоотношениями с администрацией 
вуза» – относятся к градации «очень низкий» 
(соответственно 0,1; 0,75 и 0,8). Лиц, полностью 
не удовлетворенных состоянием современного 
образования среди респондентов не выявлено, 
что, несомненно, заслуживает положительной 
оценки. В то же время, полностью удовлетворе-
ны состоянием образования только 31,6% опро-
шенных. При этом 22,8% студентов не могут 
дать образовательной системе положительной 
оценки, что на наш взгляд, является подтверж-
дением существующих проблем современной 
образовательной среды, несмотря на субъектив-
ный подход к оцениванию.

Следующий анализируемый показатель 
Г – «Удовлетворенность условиями учебы» - яв-
ляется суммарной оценкой студентами эконо-
мической, организационной, информационной, 
а также социально-психологической подсистем 
образовательной среды. Полученный индекс 
социальной фрустрированности – 1,31 – от-
носится к градации «пониженный». Несмотря 
на то, что лиц, давших оценку «полностью не-
удовлетворен» не выявлено, данный показатель 
оценен респондентами менее положительно, 
чем рассмотренные выше – 34,5 % респонден-
тов не смогли оценить условия учебы положи-
тельно (р < 0,01, с аналогичными данными). На 
наш взгляд, полученная оценка характеризует не 
только материально-техническое сопровожде-
ние учебного процесса в вузе, а скорее отражает 
негативные тенденции организационной подси-
стемы образовательной среды вуза.

Показатель Д – «Удовлетворенность воз-
можностью выбора места работы» ‒ может рас-
сматриваться в качестве субъективной оценки 
студентами своей потенциальной конкурентно-
способности на рынке труда. Число лиц, давших 
оценку «полностью неудовлетворен» составило 
10,4 %. Полученный индекс социальной фру-
стрированности – 2,12 – относится к градации 
«неопределенный», т.е. может рассматриваться 
как вероятная причина социальной фрустиро-
ванности исследуемой социальной группы. Дан-
ный показатель получил наибольшее число не-
гативных ответов (78,4 % исследуемых не могут 

охарактеризовать его положительно, а 31,8 % – 
оценили отрицательно; р < 0,01).

Таким образом, полученные «Г» и «Д» по-
казатели образовательной среды могут пред-
ставлять факторы риска социально-професси-
ональной дезадаптации на этапе додипломного 
обучения и требуют определенной социально-
психологической коррекции. Проведенное ис-
следование отдельных характеристик образо-
вательной среды определяет ряд приоритетных 
направлений модернизации образовательной 
среды с учетом особенностей контренного 
вуза, на основе опережающего развития ее ор-
ганизационной подсистемы. Очевидно, что по-
прежнему, доминирующей проблемой для вы-
пускника вуза любого профиля остается выбор 
будущего места работы. На наш взгляд, решение 
этой проблемы и является итогом реализации 
основной цели профессионального образова-
ния – только специалист, свободно владеющий 
своей профессией, способный к эффективной 
работе на уровне мировых стандартов, готовый 
к постоянному профессиональном росту, соци-
альной и профессиональной мобильности, явля-
ется конкурентноспособным на рынке труда [1]. 
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Введение. Одним из основных факторов 
успешного социально-экономического разви-
тия региона и страны в целом является выпуск 
специалистов и их трудоустройство. Качество 
выполняемых специалистом работ зависит не 
только от полученных знаний, но и от того, на-
сколько соответствует занимаемая должность 


