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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Психологические особенности сохранения здоровья работников различных 

сфер, в том числе и образовательной, сохранения и укрепления психического и 

соматического здоровья человека, а также профилактика состояний психической 

дезадаптации и нарушений поведения являются актуальными научно-

практическими направлениями медицинской психологии (Зинченко Ю.П., 

Евдокимов В.И., Рыбников В.Ю., 2014; паспорт специальности 19.00.04; 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main).  

Особая актуальность решения этих задач определяется наличием негативной 

динамики психического и соматического здоровья, которая в значительной 

степени представлена проблемами психической дезадаптации и 

профессиональным стрессом у педагогов основного общего и среднего общего 

образования (педагогов начальной и средней школы, педагогов 

общеобразовательных школ). 

Повышенная чувствительность, формируемая в раннем возрасте к 

некоторым эмоционально значимым ситуациям (Пастернак Н.А., 2019; Берн Э., 

2020), зачастую приводит к восприятию в дальнейшем похожих ситуаций как 

психотравмирующих, что в свою очередь, приводит к формированию 

специфичных личностных особенностей, характерных для лиц с 

«психологической уязвимостью». «Психологическая уязвимость» личности 

(Положий Б.С., 1996; Коцюбинский А.П., 2004) является патогенной почвой для 

развития различных форм расстройств адаптации, в том числе невротических и 

связанных со стрессом соматоформных расстройств, обострения процессуальной 

психической патологии и личностных расстройств (Александровский Ю.А., 1976, 

2000; Карвасарский Б.Д. и др., 1990; Вассерман Л.И. и др., 1994; Дмитриева Т.Е. и 

др., 2004; Исаева Е.Р., 2010; Бабин С.М., Бомов П.О., Васильева А.В., Зотова А.В., 
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Караваева Т.А., Мазо Г.Э., Полторак С.В., Сазыкина В.А., Случевская С.Ф., 

Чехлатый Е.И., Мизинова Е.Б., 2015; Погодин И.А., 2016 и др.). 

Более чем в 50% случаев у педагогов встречаются тревожные, астенические 

состояния, нарушения активного внимания, умственной работоспособности и 

психической активности в целом (Мадалиева С.Х., Ерназарова С.Т., и др., 2016; 

Бартош Т.П., Бартош О.П., 2019; Лободин В.Т., Иванов А.М., 2019). У 89,3% 

педагогов отмечаются расстройства здоровья предболезненного уровня («группа 

риска»), в 43,8% случаев выявляются признаки нозологически очерченных 

патологических нарушений как соматических: сердечно-сосудистые, желудочно-

кишечные, нарушения опорно-двигательного аппарата, – так и психических: 

эмоциональные нарушения – невротические расстройства (Бартош Т.П., Бартош 

О.П., 2019; Лободин В.Т., Иванов А.М., 2019; Kidger et al., 2016; Alvarado L.E., 

Bretones F.D., 2018).  

Невротические расстройства, связанные с профессиональной деятельностью, 

демонстрируют около 60% педагогов (Беспаленко Е.М., 2017; Филиппова С.А., 

Пазухина С.В., Куликова Т.И., Степанова Н.А., 2019). Симптоматика синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ), представленная эмоциональным истощением, 

деперсонализацией, снижением уровня эмоционального интеллекта наблюдается у 

60% педагогических работников (ВОЗ). В 72% случаев педагоги воспринимают 

ученика только как «носителя определенных оценок», а именно «отметок за 

успеваемость» (Максакова В.И., 2015; Фомиченко А.С., 2017).  

Выявлено, что чем больше выражен СЭВ у педагогов, тем чаще они 

используют пассивные, асоциальные и агрессивные модели преодолевающего 

поведения (Водопьянова Н.Е., 1998; Орел В.Е., 2001; Sadeghia K., Khezrloub S., 

2014; Yusofa R., Ishaka N.M. et al., 2014; Braun S.S., Schonert-Reichl K.A., Roeser 

R.W., 2020). 40 % школьников отмечают, что не чувствуют себя безопасно в 

школе. 30% детей сообщают, что страдают от насилия, в том числе, и со стороны 

педагогов (Волкова Е.В., 2016; Качимская А.Ю., 2018). Обнаружено, что 63% 

педагогов проявляют вербальную агрессию, 34% – физическую агрессию, 15% – 
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скрытую агрессию (Дикова В.В., 2011). В то время как личностному развитию и 

гармонизации психического здоровья участников образовательной среды 

способствует повышение уровня ее психологической безопасности, где 

системообразующим направлением является отказ от психологического насилия 

во взаимодействии (Гаврилова Н.С., Вяленкова Л.В., 2017; Качимская А.Ю., 2018).  

Школа, наряду с семьей, является одним из наиболее значимых институтов 

социализации, который способствует формированию границ усваиваемых 

социальных норм (Oetting E.R. et al., 1998). Педагог является значимой фигурой 

для ученика в его учебной деятельности, а также в его самоопределении 

(Голованова Н.Ф., Дерманова И.Б., 2012; Шадриков В.Д., Кузнецова И.В., 2012; 

Попова М.Н., 2017; Фомиченко А.С., 2017; Шаболтас А.В., Дален Н., 2019 и др.). 

Иными словами, педагог выступает в роли агента социализации. При этом сила 

связи определяет эффективность научения: чем сильнее привязанность к агенту 

социализации, тем нормы, транслируемые им, будут усваиваться быстрее и лучше 

(Волкова И.В., 2017; Bottiani J.H., Duran C.A.K., Pas E.T., Bradshaw C.P., 2019; 

Braun S.S., Schonert-Reichl K.A., Roeser R.W., 2020).  

Таким образом, вопрос психического здоровья и психологического 

благополучия педагога как важного социализирующего агента, представляет 

особую научно-практическую значимость и обусловливает актуальность 

исследования наиболее значимых для обеспечения безопасности образовательного 

процесса психологических факторов, а также механизмов возникновения 

состояний психической дезадаптации и нарушений поведения в результате 

профессионального стресса у педагогов. 

Степень разработанности проблемы 

Проблема профессионального стресса рассматривалась в ряде 

отечественных и зарубежных работ (Китаев-Смык Л.А., 1983; Лазарус Р.С., 1989; 

Прохоров А.О., 1991; Гримак Л.П., 1993; Леонова А.Б., 2000, 2007; Бодров В.А., 

2001; Величковская С.Б., 2005; Шеметкова Е.В., 2009; Туренко Е.А., 2011; 

Логинова А.В., 2015; Голубева Н.М., 2018; Balducci C., Schaufeli W.B., Fraccaroli 
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F., 2011; Dopkeen J.C., DuBois R., 2014; Harnois D.A., 2014; Shontz J.L., 2016 и др.). 

В отечественной и зарубежной психологии профессиональный стресс педагогов 

рассматривается в рамках педагогической психологии (Визитова С.Ю., 2012; 

Кригер Е.Э., 2014; Селезнева Ю.В., 2014; Голубева Н.М., 2018; Stephenson T.D., 

2012; Patel M.R., 2013; Tripathi V., 2013; Doss J.A., 2016 и др.), а также в рамках 

общей психологии (Кондратюк Н.Г., 2012). Клинико-психологические аспекты 

профессионального стресса у педагогов изучены недостаточно. 

Последние 40 лет проблема эмоционального выгорания экстенсивно 

разрабатывалась отечественными и зарубежными учеными (Freudenberger H.J., 

1974; Maslach C., 1976; Зайцев Г.К., 1995; Беребин М.А., 1996; Фонарев А.Р., 1997; 

Ронгинская Т.И., 2002; Орел В.Е.,2005; Водопьянова Н.Е., 2009; Водопьянова Н.Е., 

Никифоров Г.С., Назарян О.Н., 2013; Дубиницкая К.А., 2011; Комаревцева И.В., 

2014; Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 2019; Журавлев А.Л., Жалагина Т.А., 

Журавлева Е.А., Грачев А.А., Посохова С.Т. и др., 2019; Седова И.В., 2016; 

Бартош Т.П., Бартош О.П., 2019; Колузаева Т.В., 2020 и др.). Исследования 

данного феномена у педагогов проводились в рамках психофизиологии 

(Кондратьева О.Г., 2011; Майстренко В.И., 2015), социальной психологии 

(Дубиницкая К.А., 2011), психологии труда (Сюртукова Е.Ю., 2014). В то время 

как в рамках медицинской психологии СЭВ у педагогов не изучался.  

В рамках общей и социальной психиатрии была разработана концепция 

барьера психической адаптации, непосредственно связанного с эмоциональным 

стрессом (Александровский Ю.А.). Было показано, что процесс психологической 

адаптации к эмоционально-негативным переживаниям сопряжен с целым рядом 

динамично развивающихся биохимических и физиологических изменений в 

организме. Патологические последствия эмоционального стресса приводят к 

развитию состояния психической дезадаптации, проявляющейся нарушением 

поведения, упорядоченности коммуникативных связей и отношений, комплексом 

соматовегетативных сдвигов.  
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Возможные пути коррекции психической дезадаптации анализировались в 

работах Александровского Ю.А. (1976, 1993); Личко А.Е. (1983); Березина Ф.Б. 

(1988) и др. Социальные факторы дезадаптации и регуляции поведения изучались 

Арзуманяном С.Д. (1994); Клейбергом Н.А. (1997); Пушкиным И.А. (2014) и др.  

В рамках медицинской психологии были проведены исследования феномена 

психической дезадаптации у представителей опасных и промышленных 

профессий (Шпикалов А.Ю., 2001; Талалаева Г.В., Кошкаров В.С., 2016; 

Михайлов С.Г., Половинкин В.А., Дворжицкая М.А., 2017), а также – у людей с 

различными соматическими заболеваниями (Вуколова Н.В., 1998; Лавров Ю.В., 

Козлова М.Л., Котпелевская И.С., 1999; Манухина Н.М., 2003; Щелкова О.Ю., 

2016; Михайличенко Т.Г., Щелкова О.Ю., 2017; Мустафинова Ж.Н., Заикина А.И., 

Красникова А.Ю. 2019). Исследований, посвященных психической дезадаптации у 

педагогов, до настоящего времени не проводилось. 

Большинство авторов, изучавших проблему агрессии у педагогов, 

единодушны во мнении, что агрессия является профессионально обусловленной 

деформацией личности педагога (Грановская Р.М., 1988; Кузьмина Н.В., 1990; 

Зеер Э.Ф., 1998; Безносов С.П., 2004; Сыманюк Э.Э., 2005; Дикова В.В., 2005, 

2011). В соответствии с активностью профессионального поведения и характером 

переживаемых педагогом эмоций были выделены (Дикова В.В., 2005, 2011) 

несколько типов агрессии со стороны педагога: импульсивные действия, 

враждебные действия, конфронтация, доминантность, оппозиция, стереотипная 

дифференциация, нетерпимость.  

Особенности понимания и восприятия педагогами личности и поведения 

учеников изучались в рамках психолого-педагогического (Максакова В.И., 1975, 

2015; Шилова Т.А., 1995; Барцевич В.Н., 2012; Пазухина С.В., 2012; Шадриков 

В.Д., Кузнецова И.В., 2012; Фомиченко А.С., 2017 и др.) и социально-

психологического подходов (Ананьев Б.Г., 1969; Ковалев Б.П., 1996; Коломинский 

Я.Л., 1977; Кондратьева С.В., 1980; Реан А.А., 2007; Регуш Л.А., 1989; Семчук 
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Л.А., 2001; Гут В.В., 2013; Корниенко А.В., 2013; Белова Е.А., 2014; Фомиченко 

А.С., 2014, 2017 и др.).  

Механизмы понимания и восприятия личности и поведения человека 

исследовались и в рамках когнитивного подхода и были операционализированы в 

концепции социальной перцепции (Брунер Дж., 1947). Были выделены такие ее 

механизмы, как: стереотипизация; идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия 

и каузальная атрибуция. В более поздних исследованиях было показано, 

идентификация включается в процесс эмпатии как ее разновидность (Касаткина 

Л.Н., 2013; Ямиева И.С., 2019). 

Было выявлено, что, являясь познавательным компонентом в структуре 

общения и структурным компонентом педагогических способностей, социальная 

перцепция позволяет педагогу построить эффективное общение с ребенком 

(Осеева Е.А., 2002; Бокуть Е.Л., 2005, 2012). Положительное восприятие 

педагогом учащихся обеспечивает высокий уровень учебной мотивации 

последних (Ames C., 1992; Deemer S., 2004; Patrick H. et al., 2007; Ryan A.M., 

Patrick H., 2001; Luftenegger M. et al., 2014; Stewart K., 2016); влияет на 

личностную успешность, как учащегося, так и педагога (Васильева В.С., 2017; 

Салдеева В.В., Швецова О.Ю., 2017; Толкачева М.В. и др., 2017; Володина С.А., 

2018; Skinner E.A., Belmont M.J., 1993; Rimm-Kaufman S.E. et al., 2005; Patrick H. et 

al., 2007; Sakiz G., Pape S.J., Woolfolk A.E., Hoy W.K., 2012; Stewart K., 2016).  

Исследований факторов и механизмов нарушений социальной перцепции у 

педагогов, а также степени выраженности указанных нарушений в зависимости от 

уровня профессионального стресса до настоящего времени не проводилось. 

Можно указать лишь на единичные работы, посвященные изучению социального 

восприятия у психически больных (Хломов Д.Н., 1985; Карловская Н.Н., 1986; 

Шафиева Э.И., 1990; Булыгина В.Г., Белякова М.Ю., 2012-2014; Руденко С.Л., 

2013; Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2015). Отдельно была исследована эмпатия 

как механизм социальной перцепции в рамках изучения нарушений социального 

познания (Солодкова Т.И., 2011; Симонова Л.Б., 2011; Дробышевская И.В., 2012; 
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Зайтметов Х.А., 2013; Киселева Т.С., 2015; Никишов С.Н., Осипова И.С., 2015; 

Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2015; Пуговкина О.Д., 2016; Холмогорова А.Б., 

Клименкова Е.Н., 2017, и др.). 

Таким образом, анализ состояния проблемы показал недостаточную 

эмпирическую изученность проблемы нарушений механизмов понимания и 

восприятия личности и поведения ученика педагогами с разным уровнем 

выраженности профессионального стресса, что обусловливает высокую научно-

практическую значимость разработки данной проблемы в рамках медицинской 

психологии. 

Цель исследования – оценка выраженности психической дезадаптации и 

связанных с ней нарушений механизмов социальной перцепции у педагогов 

основного общего и среднего общего образования для выделения группы риска 

развития эмоционального выгорания у педагогов и обеспечения безопасности 

образовательной среды. 

Задачи исследования: 

1. Выделение особенностей стресс реагирования и социальной перцепции, 

специфичных для педагогов основного общего и среднего общего образования на 

основании сравнительного анализа с другими представителями профессий 

социальной сферы.  

2. Оценка нарушений социальной перцепции у педагогов основного общего и 

среднего общего образования с учетом профессионального стресса и социально-

демографических характеристик (возраст, стаж работы).  

3. Выделение механизмов социальной перцепции у педагогов в зависимости 

от выраженности симптомов стресса и сформированного синдрома 

эмоционального выгорания. 

4. Определение роли социальной перцепции в формировании 

профессионального стресса у педагогов основного общего и среднего общего 

образования. 
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5. Определение информативных психологических переменных для выделения 

группы риска развития эмоционального выгорания у педагогов.  

Объект исследования – особенности социальной перцепции. 

Предмет исследования – нарушения социальной перцепции у педагогов 

начальной и средней общеобразовательной школы.  

Гипотезы исследования: 

1. Существует прямая связь между выраженностью профессионального 

стресса и нарушениями механизмов социальной перцепции.  

2. Дефицитарность составляющих социальной перцепции сопряжена с риском 

формирования синдрома эмоционального выгорания. 

Теоретико-методологические основания работы. Методологической 

основой исследования являются представления о механизмах регуляции в норме и 

патологии (Б.В. Зейгарник, В.В. Николаева, И.А. Кудрявцев, Ф.С. Сафуанов, А.Б. 

Холмогорова, Е.Г. Дозорцева, Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова), парадигмы 

изучения психологического стресса (Р.С. Лазарус, Л.А. Китаев-Смык, В.А. 

Бодров, А.Б. Леонова, Л.И., Вассерман, W.B. Schaufeli и др.), представления о 

механизмах социальной перцепции и социальном познании, понимаемые как 

способы, посредством которых люди интерпретируют, понимают и оценивают 

другого человека (Дж. Брунер, А.А. Бодалев, А.Б. Холмогорова, О.В. Рычкова, 

О.Д. Пуговкина и др.), концепции межличностного восприятия и понимания; 

представления об особенностях педагогической перцепции: восприятие и 

понимание учителем личности ученика (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, A.A. 

Бодалев, Б.П. Ковалев, Я.Л. Коломинский, C.B. Кондратьева, А.Н. Леонтьев, У. 

Джемс, Г. Келли, Ч. Кули, Дж. Мид, Р. Нисберт, A.A. Реан, Л.А. Регуш, Л. Росс, 

А.И. Щербаков и др.). 

Научная новизна. Впервые были выявлены характерные для педагогов 

основного общего и среднего общего образования нарушения механизмов 

социальной перцепции в зависимости от социально-демографических факторов 

(возраст, стаж работы). Проведен сравнительный анализ механизмов социальной 
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перцепции у педагогов с признаками сформированного синдрома эмоционального 

выгорания и определена роль профессионального стресса в формировании 

нарушений социальной перцепции у педагогов начальной и средней школы.  

Теоретическая значимость. Выделенные особенности механизмов 

социально перцепции у педагогов в зависимости от уровня профессионального 

стресса и выраженности синдрома эмоционального выгорания уточняют 

представления о факторах развития психической дезадаптации и нарушений 

поведения, а также дополняют представления о психологических причинах 

развития нервно-психических и психосоматических расстройств. 

Практическая значимость. Данные о специфике симптоматического 

реагирования на дистресс, эмоционального выгорания и нарушений механизмов 

социальной перцепции у педагогов позволяют разрабатывать 

индивидуализированные программы первичной и вторичной профилактики; 

снизить риск отклоняющегося поведения и психической дезадаптации под 

влиянием профессионального стресса у педагогов и повысить безопасность 

образовательной среды. Полученные результаты дают основания для разработки 

профилированных обучающих программ для психологов, клинических 

психологов, педагогов-психологов по профилактике профессионального стресса у 

преподавателей начальной и средней школы. Выделенный комплекс 

информативных индивидуально-психологических показателей риска развития 

профессионального стресса и эмоционального выгорания может быть использован 

для выделения групп риска психической дезадаптации среди педагогов и 

проведения превентивных психопрофилактических мероприятий.  

Результаты исследования позволили обосновать следующие научные 

положения, выносимые на защиту: 

1. Универсальными характеристиками социальной перцепции для педагогов 

общеобразовательных школ является преобладание процессуальных или 

личностных стереотипных установок в отношении учащихся в зависимости от их 

пола и академической успешности. Высокий уровень профессионального стресса 
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и доминирование в профиле стресс реагирования симптомов неадекватного 

избирательного реагирования и редукции профессиональных обязанностей связан 

со снижением способности управлять своими эмоциями и анализировать свой 

жизненный опыт, с появлением разноплановости в используемых 

психологических характеристиках при оценке учащихся мужского пола, с 

атрибуцированием академической неуспешности к личностным качествам 

обучающихся. 

2. У педагогов общеобразовательных школ механизмы социальной перцепции 

отличаются в зависимости от четырех вариантов сочетания низкого/ высокого 

уровня профессионального стресса с несформированным/сформированным 

синдромом эмоционального выгорания. При низкой представленности этих 

факторов не происходит нарушений механизмов социальной перцепции. Высокий 

уровень профессионального стресса сопряжен со слабым эмоциональным 

откликом, сформированность СЭВ сопряжена с неспособностью к 

онтогенетической рефлексии и эмоциональному отклику. В случае 

сформированного СЭВ и выраженности профессионального стресса отмечается 

дефицитарность всех составляющих эмоционального интеллекта.  

3. Высокий уровень профессионального стресса вносит значимый вклад в 

такие характеристики социальной перцепции как: способность управлять своими 

эмоциями и откликаться на переживания другого, анализировать свой жизненный 

опыт, а также сопряжен с противоречивостью оценок учащихся разной половой 

принадлежности и академической успеваемости. Наиболее информативными для 

прогнозирования риска развития эмоционального выгорания у педагогов являются 

высокие показатели симптоматического реагирования на дистресс и 

профессионального стресса, а также высокий уровень онтогенетической 

рефлексии. 
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Достоверность результатов обследования и личный вклад автора 

Достоверность результатов обеспечивалась опорой на фундаментальные 

теории отечественной и зарубежной психологии, разнообразием, надежностью и 

валидностью использованных методов, репрезентативностью выборки. 

Эмпирический материал базируется на выборке, включающей результаты 

обследования (анкетирование и психологическое тестирование) 173 человека в 

2017-2020 гг. Экспериментальные материалы получены с личным участием автора 

в ходе обследования (анкетирование, психологическое тестирование). 

Исследование проведено на базе общеобразовательных школ г. Москвы, г. Чехова, 

г. Саратова, педагогов инклюзивного образования ГБУ Центра содействия 

семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь», а также с участием логопедов 

ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации» ДЗМ и спортивных тренеров 

ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта. 

Планирование эксперимента, анализ и обобщение полученных данных 

выполнены лично диссертантом, что позволило сделать оригинальные выводы. 

Внедрение полученных результатов 

Материалы диссертационного исследования были использованы для 

разработки методических рекомендаций «Методика оценки уровня социального, 

профессионального стресса у специалистов профессий социальной сферы»; 

учебно-методического пособия «Профилактика эмоционального выгорания у 

специалистов профессий социальной сферы», а также обучающей программы 

«Профилактика профессионального стресса у преподавателей начальной и 

средней школы», утвержденных Ученым советом ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России в рамках выполнения государственного задания 

Минздрава России: «Создание системы мер по повышению уровня психического 

здоровья населения России с учетом влияния социальных, стрессовых, 

экологических и культурных факторов на формирование психических 

расстройств», регистрационный номер: АААА-А18-118032390114-3. 
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Апробация результатов исследования 

Материалы диссертации отражены в 30 публикациях автора, из которых: 9 

статей в рецензируемых российских изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства высшего образования и науки РФ, 4 из которых, в изданиях, 

рекомендованных для публикации результатов исследований по психологическим 

наукам и специальности «медицинская психология», 1 методические 

рекомендации, 1 учебно-методическое пособие, 1 руководство, 3 дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации.  

Результаты работы апробированы и опубликованы в материалах 

всероссийских и международных конференций, в том числе: «Дети. Общество. 

Будущее: сборник научных статей по материалам III Конгресса «Психическое 

здоровье человека XXI века», 2020», «Профилактика девиантного поведения детей 

и молодежи: региональные модели и технологии, 2019», «Социальная психология: 

вопросы теории и практики. IV Ежегодная научно-практическая конференция 

памяти М.Ю. Кондратьева, 2019», «Ключевые проблемы современной науки. 

Основные факторы роста научного знания в 21 веке, 2018», «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, 2018». Основные результаты 

исследования представлены на заседании Проблемного совета по медицинской 

психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России от 02 июня 

2017 г., 22 ноября 2019 г., 27 ноября 2020 г. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 165 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, 3 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы и приложений. 

Список литературы включает в себя 287 источников, в том числе 66 на 

иностранном языке. Диссертация иллюстрирована 11 рисунками и 28 таблицами, 3 

приложениями.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ПРОБЛЕМАМ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕРЦЕПЦИИ 

 

 

1.1. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание в структуре 

психической дезадаптации 

 

 

1.1.1. Теоретические подходы к разработке проблемы профессионального 

стресса 

 

 

Стресс – особое состояние психики и организма, обусловленное 

мобилизацией функциональных резервов для преодоления экстремального 

воздействия.  Основоположником теории стресса считают Г. Селье, который ввел 

термин «общий адаптационный синдром», означающий ответ организма на 

воздействие неблагоприятных факторов. В синдроме выделяются три стадии: 

тревоги, повышенной резистентности и истощения. Г. Селье и его последователи 

описали эустресс, при котором наблюдается существенное увеличение 

возможностей человека в стрессовой ситуации, и дистресс, представляющий 

собой негативные последствия и проявления стресса и служащий причиной ряда 

психогенно обусловленных расстройств (Марищук В.Л., 2001).  

Проблема профессионального стресса рассматривалась в ряде 

отечественных и зарубежных работ (Китаев-Смык Л.А., 1983; Лазарус Р.С., 1989; 

Прохоров А.О., 1991; Гримак Л.П., 1993; Самоукина Н.В., 1999; Леонова А.Б., 

2000, 2007; Бодров В.А., 2001; Величковская С.Б., 2005; Шеметкова Е.В., 2009; 

Туренко Е.А., 2011; Balducci C., Schaufeli W.B., Fraccaroli F., 2011; Dopkeen J.C., 

2014; Harnois D.A., 2014; Shontz J.L., 2016; Bottiani J.H. et al., 2019 и др.). 

Профессиональный стресс является разновидностью стресса, поэтому в его 
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структуре можно выделить психофизиологическую и психологическую 

составляющие. 

Согласно представлениям Самоукиной Н.В. состояние напряжения, 

обусловленное экстремальными и эмоционально-отрицательными факторами, 

связанными с выполнением профессиональных задач, является профессиональным 

стрессом (Самоукина, Н.В., 2007). 

Выделяют три стадии развития стресса: 1) стадия тревоги, 

характеризующаяся активацией резервов организма, возникает в ответ на 

первичное предъявление стрессора; 2) стадия сопротивляемости – поддержание 

уровня адаптированности; 3) стадия истощения, характеризующаяся нарушениями 

в деятельности механизмов регуляции поведения. Если после стадии истощения 

не происходит восстановления резервов организма, то наступает дезадаптация 

(Комаревцева И.В., 2014).   

Купер К.Л. и Маршалл Дж. выделили ряд факторов, способствующих 

развитию стресса:  

1. Факторы, обусловленные особенностями профессиональной деятельности: 

переработки; низкое качество условий труда; дефицит времени; чрезмерно 

большой объем работы. 

2. Факторы, детерминированные ролью специалиста в организации: наличие 

ролевого конфликта; отсутствие или дефицит информации о должностных 

обязанностях и ожиданиях со стороны начальства; размытые границы 

ответственности; незначимость личного участия в принятии решений в 

организации. 

3. Факторы, обусловленные особенностями взаимоотношений на работе с 

коллегами и/или подчиненными, начальством; трудности в делегировании 

полномочий и распределении обязанностей. 

4. Факторы, характеризующие карьерный рост: медленное или слишком 

быстрое продвижение; несоответствие уровня притязаний сотрудника его 

профессиональному статусу. 
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5. Факторы, обусловленные особенностями структуры и психологическим 

климатом организации: отсутствие возможности получить консультативную 

помощь. 

6. Внеорганизационные источники стрессов: трудности при распределении 

времени между работой и семьей, перенесение кризисов из одной ситуации в 

другу (Купер К.Л., Маршал Дж., 1995, Марищук В.Л., 2001). 

Дэвид Фонтана выразил мнение, что профессии сферы «человек-человек» в 

большой степени повержены влиянию стрессогенных факторов, к которым он 

отнес: низкий уровень профессиональной подготовки; эмоциональная 

вовлеченность во взаимоотношения с клиентами и/или коллегами; низкий уровень 

развития профессионально важных качеств; отсутствие поддержки со стороны 

коллег; неспособность действовать эффективно; низкий уровень корпоративной 

культуры; недостаточное материальное стимулирование; интенсивность и 

длительность общения с клиентами и коллегами; высокий уровень 

эмоционального напряжения ситуации взаимодействия (Фонтана Д., 1995). 

Длительное и интенсивное воздействие неблагоприятных факторов 

способствует развитию профессионального стресса, что в свою очередь может 

привезти к эмоциональному выгоранию и как следствие профессиональной 

деформации специалиста. 

 

 

1.1.2. Теоретические подходы к проблеме эмоционального выгорания 

 

 

К профессионально обусловленным формам личностной деформации 

педагогов относят синдром эмоционального выгорания (Форманюк Т.В., 1994; 

Ронгинская Т.И., 2001).  

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что педагогическая 

деятельность предъявляет высокие требования к личности специалиста – 

содержание и условия труда зачастую становятся причиной повышенной 
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мобилизации внутренних ресурсов человека, что приводит к сбоям в процессах 

психологической адаптации, вследствие этого формируются нарушения 

психического здоровья. Исследование причин и механизмов развития этих 

нарушений непосредственно связано с проблемным полем изучения стресса 

(Селье Г., 1960; Бодров В.А., 2009; Леонова А.Б., 2000, 2007; Леонова А.Б., 

Величковская С.Б., 2002).  

Было выявлено, что процесс формирования дистресса обусловлен 

множеством факторов. Условно их можно разделить на две большие группы – 

психологические и социальные. Особенности проявлений стресса и степень его 

выраженности у индивида определяются личным опытом, индивидуально-

психологическими и эмоционально-волевыми особенностями, спецификой 

взаимоотношений в группе и/или организации, в которой реализуется его 

профессиональная деятельность (Китаев-Смык Л.А., 1983; Бодров В.А., 1995; 

Кокс Т., Маккей К., 1995; Макмихаэл Э.Дж., 1995; Леонова А.Б., 2000, 2007; Laux 

L., Vossel G., 1982; Donham K.J. et al. 1983; Moos R, Swindle R. 1990 и др). 

Последние 40 лет проблема эмоционального выгорания экстенсивно 

разрабатывалась отечественными и зарубежными учеными (Freudenberger H.J., 

1974; Maslach C., 1976; Зайцев Г.К., 1995; Фонарев А.Р., 1997; Ронгинская Т.И., 

2002; Орел В.Е.,2005; Водопьянова Н.Е., 2009; Дубиницкая К.А., 2011; 

Комаревцева И.В., 2014; Сюртукова Е.Ю., 2014; Седова И.В., 2016 и др.). 

Преимущественно эмоциональное выгорание рассматривается как 

негативное явление, которое возникает у специалистов сферы «человек – человек» 

(Ананьев Б.Г., 2001; Ронгинская Т.И., 2002). В качестве основных маркеров 

эмоционального выгорания выделяют деперсонализацию, дегуманизацию, 

эмоциональное истощение (Форманюк Т.В., 1994; Яценко Т.Е., 2010; Felton J.S., 

1998). В рамках процессуального подхода были описаны фазы (стадии) 

эмоционального выгорания, которые последовательно сменяют друг друга: 1) фаза 

снижения уровня собственного участия, эмоциональных реакций; 2) фаза 

деструктивного поведения; 3) фаза психосоматических реакций; 4) фаза 
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разочарования (Burish M., 1993; Caroli M.E., Sagone E., 2012). Также 

эмоциональное выгорание рассматривается как психологический механизм 

защиты, возникающий в ответ на психотравмирующие воздействие, который 

приводит к снижению эмоциональной вовлеченности в форме полного или 

частичного исключения эмоций или уменьшения их амплитуды. Некоторые 

исследователи считают, что эмоциональное выгорание является одним из видов 

долговременной реакции на стресс, где ключевую роль в возникновении 

симптомов играет продолжительное воздействие стрессоров, обусловленное 

спецификой профессиональной деятельности (Василевская Е.А., 2015), а также 

включает в себя как физиологические, так и психические реакции (Кондратьева 

О.Г., Садовников А.С., 2017). 

При изучении факторов развития эмоционального выгорания и стресса на 

первый план выступают исследования, посвященные организационным факторам 

– условия труда, особенности взаимодействия в организации как по горизонтали, 

так и по вертикали, распределение нагрузки и ответственности специалистов 

(Касл С.В., 1995; Дикая Л.Г., 2008, 2014; Мотовилина И.А., 2009; Кондратьева 

О.Г., 2017). Помимо этого, можно выделить еще один вектор исследования 

факторов риска – изучение индивидуально-психологических и индивидуально-

типологических особенностей личности: особенности нервно-психического 

реагирования, эмоционально-волевой сферы (Китаев-Смык Л.А., 1983; 

Водопьянова Н.Е., 2003; Бодров В.А., 2006; Кондратьева О.Г., Башкатов С.А., 

2016; Кондратьева О.Г., 2017).  

В настоящее время существует несколько моделей формирования 

эмоционального выгорания (Маслач К., Джексон С., 1976; Иваничи И.Ф., Шваб 

Р.Л., 1981; Перлман Б., Хартман Е., 1982; Фирт Г.Х., Мимс А., 1985; Лэнгле А., 

1988; Пайнс А., Аронсон И., 1988; Дирендонк Д.В., Шауфели В., Сиксма Х. Дж., 

1994; Бойко В.В., 1996). 

В однофакторной модели (Пайнс А., Аронсон И., 1988) ключевым фактором 

формирования эмоционального выгорания является истощение, которое 
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проявляется на физическом, эмоциональном и когнитивном уровнях, что приводит 

к дисгармонии переживаний и нарушениям поведения. 

Согласно двухфакторной модели (Дирендонк Д.В., Шауфели В., Сиксма Х. 

Дж., 1994) в основе СЭВ лежит двухосевая конструкция – истощение и 

деперсонализация личности. 

Трехфакторная модель (Маслач К., Джексон С., 1976) расширяет 

конструкцию двухфакторной модели, добавляя ось редукции личных достижений. 

В четырехфакторной модели (Иваничи И.Ф., Шваб Р.Л., 1981; Фирт Г.Х., 

Мимс А., 1985) один из элементов трехфакторной модели СЭВ (истощение, 

редуцированные персональные достижения или деперсонализация) делится на два 

отдельных фактора. Например, деперсонализация может быть связана с 

особенностями работы и личностными особенностями человека, соответственно, и 

т.д. 

Опираясь на эмпирические данные Б. Перлман и Е. Хартман (1982) создали 

модель, основу которой составил профессиональный стресс. В данной модели 

элементы выгорания рассматриваются как основные категории стресса. Первая 

категория – физиологическая – соответствует физическому истощению и 

проявляется физическими симптомами. Вторая категория, соответствующая 

эмоциональному истощению и деперсонализации, называется аффективно-

когнитивной, и ее основу составляют установки и чувства. Третья категория – 

поведенческая – соответствует деперсонализации и снижению рабочей 

продуктивности. 

В модели Б. Перлмана и Э. Хартмана индивидуальные особенности, работа 

и социальная среда важны для восприятия, воздействия и оценки стресса в 

сочетании с эффективным или неэффективным преодолением стрессовой 

ситуации. Данная модель состоит из четырех этапов. 

Первый этап отражает степень ситуации, которая ведет к стрессу. Это может 

произойти в двух случаях. Во-первых, когда для удовлетворения субъективно 

воспринимаемых или фактических требований организации у работника 
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недостаточно способностей и навыков. Во-вторых, к стрессу приводит 

несоответствие ожиданий от работы, а также в том случае, когда работа не 

отвечает ценностям или потребностям работника.  

Второй этап заключается в восприятии и переживании стресса. Важно 

отметить, что переход от первого этапа ко второму зависит от ресурсов человека, 

от ролевых и организационных переменных, т.к. не для всех людей ситуация, 

ведущая к стрессу будет вызывать стрессовое состояние.  

Третий этап представлен тремя основными типами стрессовых реакций, а 

именно, физиологическим, аффективно-когнитивным и поведенческим. 

Четвертый этап – это последствия стресса, к которым относится выгорание. 

Оно представляет собой переживание хронического эмоционального стресса и 

является результатом реакции на стресс. Выделяют три вида переменных, тесно 

связанных с выгоранием. К таковым относят организационные, ролевые и 

индивидуальные характеристики. Эти переменные влияют на то, как человек 

воспринимает свою профессиональную роль и организацию; на его ответную 

реакцию на это восприятие. Также их влияние распространяется на реакцию и 

самой организации на те симптомы работника, которые проявляются у него на 

третьем этапе и ведущие к последствиям, указанным на четвертом этапе. 

В основу объяснительной модели Альфрида Лэнгле (1988) легли основные 

положения логотерапии, а также экзистенциального анализа. В рамках этой 

модели эмоциональное выгорание объясняется недостатком экзистенциального 

смысла, сопряженного с переживанием чувства экзистенциальной исполненности. 

Эмоциональное выгорание появляется в связи с формальной, а не содержательной 

мотивацией деятельности, когда содержание деятельности является только 

средством для удовлетворения, как правило, неосознаваемых эгоцентрических 

потребностей (мотивов) человека (Проничева М.М., Булыгина В.Г., Московская 

М.С., 2018). 

В процессуальных моделях СЭВ (Бойко В.В., 1996) выгорание 

представляется как динамический процесс. Согласно этим представлениям о 
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выгорании, оно развивается во времени и в соответствии с механизмом развития 

стресса, проходя определенные фазы или стадии: нервное (тревожное) 

напряжение; резистенция (сопротивление); истощение (Булыгина В.Г., Казаковцев 

Б.А., Кабанова Т.Н., Проничева М.М., 2018; Молокоедов А.В., Слободчиков И.М., 

Удовик С.В., 2018). 

По мнению Бойко В.В. (1996) синдромом эмоционального выгорания 

является состояние эмоционального, умственного истощения, физического 

утомления, формирующееся в результате накопления отрицательных эмоций без 

возможности их выразить.  

В.В. Бойко одним из первых отечественных исследователей рассматривал 

эмоциональное выгорание с точки зрения основных стадий стресса, а также 

выделяя основную симптоматику, характерную для каждой из них.  

Фаза «напряжения» – это «пусковой механизм» эмоционального выгорания. 

Постоянство и усиление психотравмирующих факторов обусловливает 

динамический характер напряжения. Данная фаза представлена четырьмя 

симптомами.  

Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств» проявляется 

тем, что человек начинает все больше осознавать психотравмирующие факторы 

своей профессиональной деятельности, которые либо нельзя удалить, либо это 

сделать очень трудно. Затем у человека происходит постепенное нарастание 

раздражения, накапливание отчаяния и негодования, особенное если человек не 

ригиден, и в результате неспособность справиться с ситуацией приводит к 

развитию других явлений «выгорания». 

Симптом «неудовлетворенности собой» возникает в результате ощущения 

человеком чувства недовольства собой, тем, что он делает, своей профессией, 

должностью, обязанностями. Это происходит из-за неудач или неспособности 

повлиять на психотравмирующие обстоятельства. Такая ситуация запускает 

механизм «эмоционального переноса», когда энергетика направляется в основном 

только на себя, а не вовне. При этом то, что чувствует человек из-за внешних 
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факторов деятельности, постоянно травмирует его и заставляет переживать «по 

кругу» психотравмирующие аспекты работы, что называют замкнутым 

энергетическим контуром «Я и обстоятельства». В такой ситуации особое 

значение имеют интенсивная интериоризация обязанностей, роли, обстоятельства 

деятельности, нравственные принципы и чувство ответственности, что является 

внутренними факторами, приводящими к эмоциональному выгоранию. Они 

влияют на формирование выгорания как на начальном этапе, так и на 

последующих, т.к. в начале они способствуют нагнетанию напряжения, а 

впоследствии – формированию психологической защиты.  

Симптом «загнанности в клетку» проявляется как продолжение стресса, но 

не во всех случаях. Данный симптом формируется как результат возникновения 

чувства безысходности из-за давления психотравмирующих обстоятельств на 

человека и невозможности их устранения. Усиливается психическая энергия за 

счет индукции идеального, когда работает мышление, действуют планы, цели, 

установки, смыслы, подключаются образы должного и желаемого, на фоне 

попыток изменить что-либо, постоянно размышляя о неудовлетворительных 

аспектах своей работы. Концентрация психической энергии достигает 

значительных объемов. Ощущение «загнанности в клетку» возникает у человека, 

если эта энергия не нашла выхода и/или не сработали какие-либо защитные 

психологические механизмы, в том числе и эмоциональное выгорание. Это 

состояние интеллектуальной и эмоциональной загруженности, тупика.  

Симптом «тревоги и депрессии» проявляется вследствие разочарования 

собой, своей деятельностью и ее отдачи. Данное состояние может 

сформироваться, как ответ нервной системы на эмоциональное переживание – 

проблемы на работе, проблемы с коллегами, все это перетекает в напряжение, 

выражающееся в ситуативной и в личностной тревоге. Данный симптом является 

крайней точкой формирования тревожной напряженности в развитии 

эмоционального выгорания. 
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Выделение следующей фазы, фазы «резистенции», является довольно 

условным. Поскольку человек либо осознанно, либо бессознательно стремится к 

психологическому комфорту, а, соответственно, и к снижению давления внешних 

обстоятельств с помощью тех ресурсов, которые имеет в своем распоряжении, то 

и сопротивление возрастающему стрессу начинается, как только появляется 

тревожное напряжение.  

Симптом «неадекватного избирательного реагирования» проявляется в те 

моменты, когда для профессионала исчезает разница между такими разными 

явлениями, как «экономное» проявление эмоций и неадекватная избирательность. 

Экономное проявление эмоций подразумевает под собой наработанную со 

временем технику поведения в рабочее время, определенные спектры эмоций на 

ту или иную рабочую ситуацию: полуулыбка, взгляд, спокойный тембр голоса, 

реакция на разные степени раздражителя, подбор формулировок тактичного 

несогласия, критичность в выражениях, все это демонстрирует определенный 

уровень профессионализма и устойчивости. Данное поведение и установки 

должны также проявляться в уместной ситуации, например, если это никак не 

противоречит обработке информации с интеллектуальной стороны и не 

сказывается на ее деятельности. Экономия эмоций не должна сказываться и на 

оценке состояния и отношении партнера, в том числе и на принятие решений и 

задач. Также нужно принимать во внимание восприятие данного поведения, не 

вызывает ли это подозрительность или настороженность, либо холодность, 

возможно требуется иная форма взаимоотношения, например, умение выявить 

определенное внимание, сочувствие, эмпатия. 

Неадекватное ограничение диапазона и интенсивности включения эмоций в 

профессиональное общение определяется партнерами как неуважение к их 

личности, т.е. переходит в плоскость нравственных оценок. 

Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» формируется при 

усилении неадекватной реакции в отношениях с деловым партнером. В этом 

случае человек не проявляет должного эмоционального отношения к другому 
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человеку, защищая свои позиции и поведение; возникает потребность в 

самооправдании. Нравственные чувства не пробуждаются и недостаточно 

подкрепляются эмоциями.  

Вне профессиональной области, с родными и знакомыми, проявляется 

симптом «расширения сферы экономии эмоций». Часто бывает так, что, уставая на 

работе от контактов и разговоров с другими людьми, у человека пропадает 

желание общаться с близкими. У человека возникает симптом «отравления 

людьми» из-за пресыщения контактами с другими людьми.  

Сокращение или попытки облегчения обязанностей, которые требуют 

эмоциональных затрат, в профессиональной сфере, предполагающей много 

контактов с другими, характеризует симптом «редукции профессиональных 

обязанностей».  

Фаза «истощения» проявляется выраженным падением общего 

энергетического тонуса и ослаблением нервной системы.  

Эмоциональная защита в виде «выгорания» становится неотъемлемым 

атрибутом личности. 

Проявление симптома «эмоционального дефицита» характеризуется тем, что 

специалист не может сопереживать субъектам своей деятельности, не может 

эмоционально реагировать на ситуации, подразумевающие какую-либо 

эмоциональную включенность. То, что это именно выгорание, человек может 

понять по своему недавнему опыту, когда таких ощущений у него не было. Для 

данного симптома характерно его усиление, что приводит к тому, что 

положительные эмоции появляются все реже, а отрицательные – все чаще.  

Симптом «эмоциональной отстраненности» характеризуется практически 

полным исключением эмоций из профессиональной деятельности. Никакие 

обстоятельства, ни положительные, ни отрицательные, не вызывают у человека 

эмоций. Важно отметить, что в данном случае это именно приобретенная защита 

человека, а не признак ригидности или изначальное нарушение в эмоциональной 

сфере.  
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Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации» может 

проявляться в довольно широком диапазоне. Утрачивается интерес к человеку, с 

которым необходимо взаимодействовать специалисту. Специалист начинает 

относиться к человеку как к неодушевленному предмету. Проблемы другого 

начинают его тяготить, присутствие этого человека становится неприятным для 

специалиста.  

Возникает деперсонализированный защитный эмоционально-волевой 

антигуманистический настрой.  

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» 

проявляется, как следует из его названия, психосоматическими и 

психовегетативными нарушениями, носящими условно-рефлекторный характер 

негативного свойства. Иными словами, отклонения в соматическом и психическом 

состоянии специалиста вызываются тем, что касается субъектов 

профессиональной деятельности. Даже просто мысль о них может спровоцировать 

возникновение негативных последствий, к которым можно отнести неприятные 

ассоциации, плохое настроение, страх, неприятные вегетососудистые ощущения, а 

также обострение хронических заболеваний. 

Таким образом, несмотря на многочисленные модели эмоционального 

выгорания наиболее детально разработанной и всеобъемлющей представляется 

процессуальная модель В.В. Бойко, в которой эмоциональное выгорание 

рассматривается не только по стадиям прохождения, но и в связи с 

демонстрируемой человеком симптоматикой на каждом из этапов. Особую 

важность такой подход к пониманию генеза и динамики эмоционального 

выгорания приобретает при планировании первичной и вторичной профилактики, 

а именно, на этапе диагностике, так как позволяет выделить наиболее точно 

мишени для дальнейшей работы.  
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1.2. Теоретические взгляды на проблему психической дезадаптации 

 

 

Психическая адаптация заключается в том, что психическая деятельность 

человека приспосабливается к условиям и требованиям окружающей среды. В 

процессе адаптации психическая сфера выполняет функции интеграции и 

регуляции в деятельности всего организма. Физиологические и психологические 

(собственно психические и социально-психологические) механизмы, лежащие в 

основе сложной, многоуровневой функциональной системы, позволяют 

организовать процесс психической адаптации, реализовывать взаимосвязи ее 

основных аспектов, регулировать психофизиологические соотношения (Березин 

Ф.Б., 1988; Исаева Е.Р., 2009). 

Согласно Ю.А. Александровскому (1996, 2002) психическая дезадаптация 

является состоянием, в котором психофизиологические и социально-

психологические механизмы, исчерпав свои резервы от воздействия психогенных 

факторов, не могут более обеспечивать адекватное отражение действительности и 

регуляторную деятельность человека. При этом в его состоянии преобладают 

хронические отрицательные эмоции, дезорганизация деятельности, утрата 

временной перспективы (Александровский Ю.А., 1996, 2002). Еще одно 

определение дезадаптации заключается в том, что она является результатом 

внутренней, внешней или комплексной дисгармонизации взаимодействия 

личности с самой собой и с обществом, которая проявляется во внутреннем 

дискомфорте, нарушениях деятельности, поведения и взаимоотношений личности. 

Нарушение процесса социально-психологической адаптации и развитие процессов 

дезадаптации происходят на психофизиологическом, психологическом и 

социальном уровнях и определяются влиянием как ситуативных, так и 

личностных факторов (Александровский Ю.А., 1996; Кузнецова Л.Э., Чеботарев 

В.П., 2014). 

В настоящее время одной из наиболее практически значимых задач 

совместной деятельности врачей общего профиля, психиатров и клинических 
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психологов является диагностика, содержательная квалификация и комплексная 

коррекция состояний условно-патологического типа, к которым относятся 

нарушения психической адаптации или адаптационные (в широком понимании) 

расстройства, которые нашли отражение и в МКБ-10 (Z00-Z99), в связи с тем, что 

нарушения психической адаптации возникают в силу различных причин и 

обстоятельств, т.к. она является сложной многомерной системой 

приспособительных механизмов личности. Клинически слабо структурированные, 

нестойкие, полиморфные симптомы, которые не имеют четкой нозологической 

принадлежности являются особенностью таких расстройств. В литературе 

отмечается, что частота встречаемости этих расстройств имеет четкую тенданцию 

к увеличению, несмотря на то, что уже сейчас представлена широким диапазоном 

(22,0% – 89,7%). На их возникновение влияют, так называемые, социально-

стрессовые расстройства, а также личностные факторы, к которым относятся 

неумение людей самостоятельно разрешать кризисные ситуации, внутри-

личностные, семейные и производственные конфликты, что неизбежно приводит к 

хроническому стрессу и дистрессам, повышенной тревоге и тревожности 

(Ахмеров С.Г., 2001; Гунзунова Б.А., 2008). 

Существует ряд факторов, влияющих на появление негативных явлений в 

личностном развитии педагогов, которые можно условно разделить на две группы: 

макрофакторы и микрофакторы. 

К макрофакторам следует отнести: 

 Изменение социально-экономических условий жизнедеятельности 

педагогов, в том числе социально-экономическую неустойчивость, 

«незащищенность» педагога, снижение статуса профессии, в результате чего 

меняются условия профессиональной деятельности. Это может послужить 

причиной развития негативных состояний – страха перед будущим, утрату 

перспективы, растерянность, чувство безысходности, установку на худший 

социально-психологический исход (Булыгина В.Г., Власов А.В., Дубинский А.А., 

Проничева М.М., 2020). 
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 Хронический кризис в профессионально-педагогической деятельности. В 

качестве его последствий могут отмечаться изменения в системе ценностей в 

обществе, низкая социальная оценка, неудовлетворенность трудом, желание 

сменить место работы, разрушение целостного образа «Я», затухание мотивации 

поиска новых возможностей в своей профессии. 

 Недостаток взаимопонимания, взаимоуважения являются результатом 

конфликта в педагогическом сообществе при отсутствии государственной 

идеологии, а также преобладания индивидуальных ценностей над коллективными, 

что зачастую приводит к неспособности находить конструктивные пути 

разрешения конфликта. При этом реакция на конфликт может отличаться. Если 

одни реагируют на конфликт беспомощностью, незащищенностью, 

неуверенностью в себе, эмоциональной напряженностью и снижением 

работоспособности, то другие реагируют иным образом, проявляя агрессивность, 

честолюбие, тщеславие, уверенность в том, что право истины принадлежит только 

им. 

К микрофакторам можно отнести: 

 Различные социальные изменения, к которым относят социальное 

положение, статус педагога, что в результате создает определенный 

положительный или отрицательный микроклимат в коллективе. Формализованные 

и двусмысленные оценки, когда приоритет в выборе оценки зависит только от 

лояльности администрации, а не от профессиональных качеств педагога; также 

как и «псевдоконкурсы», когда условием победы являются личные предпочтения 

руководителей, приводят к конфликтам в педагогической среде. 

 Вхождение в новую профессиональную среду, смена социальных ролей 

педагога, возникающая при переходе в другую школу, на другую должность; 

необходимость переквалификации, чтобы сохранить место работы. 

 Перестройка ценностно-смысловых и мировоззренческих позиций учителя, 

которые связаны с изменениями в общественной жизни; а также понимание 

необходимости дальнейшего профессионального самосовершенствования, чтобы 
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преодолеть сложившиеся стереотипы деятельности и поиск творческих, 

инновационных подходов и технологий (Глушкова Н.И., 2005). 

Следствием эмоционально напряженных ситуаций, воздействующих на 

личность педагога, может послужить развитие нарушений психической 

деятельности, не достигающих клинически оформленных расстройств, которые 

могут быть обусловлены, во-первых, нарушением режима сна-бодрствования, 

возбудимостью или тормозимостью протекания психических процессов, что 

свидетельствует о чрезмерной мобилизации организма и приводит к снижению 

когнитивного функционирования. Во-вторых – утомлением, повышенной 

тревогой, фрустрацией, изоляцией, что может быть обусловлено влиянием 

неблагоприятных или привычных факторов внешней среды биологического, 

психологического и социального характера. В-третьих – фобий, навязчивостей, 

«застойного очага возбуждения», что может стать причиной формирования 

нарушений поведения. В-четвертых – нарушения мотивации, например, «кризиса 

мотивации». 

Отмечается, что длительный стресс приводит к постепенному истощению 

адаптационных механизмов и ресурсов личности и, как следствие, к психической 

дезадаптации, к срыву функциональных систем жизнедеятельности и развитию 

расстройств в психической и соматической сфере (Меерсон Ф.З., 1972, 1981; 

Александровский Ю.А., 1976, 1993; Карвасарский Б.Д., 1982, 1999; Березин Ф.Б., 

1988; Вассерман Л.И., Беребин М.А., 1997; Исаева Е.Р., 2010; Taylor S.G., Roberts 

A.M., Zarrett N., 2021). 

Негативные психические состояния (страх, стресс, неуверенность, 

неудовлетворенность, тревожность др.), возникающие у педагога как реакция на 

трудности, влияют на его поведение в педагогической деятельности. Именно оно 

является итогом влияния любых психических состояний. Конфликты с другими и 

психологические барьеры появляются чаще у педагогов, чем у других. При этом 

педагоги могут являться источником развития дезадаптации других людей, т.к. 

активные формы реагирования, такие как агрессия и фиксация, у них встречаются 



32 

 

 

 

чаще, чем астенические реакции, такие как регрессия и депрессия. Формирование 

таких свойств личности, как тревожности, несдержанности, неуверенности в себе 

и своих силах, грубости также относят к негативным последствиям (Глушкова 

Н.И., 2005). 

 

 

1.2.1. Соотношение профессионального стресса и эмоционального выгорания 

в структуре психической дезадаптации 

 

 

Психическая адаптация является процессом приспособления психической 

деятельности человека к условиям и требованиям окружающей среды (Исаева 

Е.Р., 2009). В общем процессе адаптации психическая деятельность выполняет 

функцию регуляции и интеграции работы всех систем организма. 

В процессе организации психической адаптации ведущую роль на 

различных уровнях выполняют либо психологические (психические и социально-

психологические факторы), либо физиологические механизмы. Они представляют 

собой многоуровневую функциональную систему(Березин Ф.Б., 1988; Исаева Е.Р., 

2009). В трудах Б.Г. Ананьева (1969) психическая регуляция рассматривалась с 

точки зрения уровневого подхода и были выделены три уровня: биологический, 

индивидуально-личностный и личностно-средовой (Ананьев Б.Г., 1969; Исаева 

Е.Р., 2009), что в дальнейшем позволило рассматривать психическую адаптацию 

как целостную многоуровневую структурно-функциональную систему, 

состоящую из взаимозависимых биологических (физиологических), 

психологических (личностных) и социальных (личностно-средовых) компонентов 

(Березин Ф.Б., 1988; Вассерман Л.И., 1997; Дейнека О.С., 2008; Исаева Е.Р., 2009). 

Согласно Ф.Б. Березину существуют следующие уровни: социально-

психологический; психологический, включающий в себя особенности личности и 

актуального психического состояния; психофизиологический, в который входят 
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интегративные церебральные системы, периферические вегетативно-гуморальные 

и моторные механизмы, а также уровень органа (Березин Ф.Б., 1988). Развивая 

представления Ф.Б. Березина об адаптации, Л.И. Вассерман и М.А. Беребин (1997) 

рассматривают психическую адаптацию как систему с точки зрения трех 

выделенных компонентов (Вассерман Л.И., 1997; Исаева Е.Р., 2009): 

 психофизиологическая адаптация является системой, которая обеспечивает 

оптимальное соотношение между психическими и физиологическими 

адаптационными процессами;  

 собственно психическая адаптация помогает сохранить психический 

гомеостаз и устойчивое целенаправленное поведение;  

 социально-психологическая адаптация представляет собой адекватное 

взаимодействие с социальным окружением.  

Таким образом, адаптация человека представляется на разных 

взаимозависимых уровнях, которые могут влиять друг на друга. 

Поскольку личность является максимально обобщенной и устойчивой 

целостностью психических процессов и свойств и проявляется в разного рода 

активности и в различных социальных условиях, некоторые отечественные ученые 

выделяют проблему личностной (психологической) адаптации как наиболее 

важную (Алексеева Д.А., 1990; Ананьев Б.Г., Палей И.М., 1969; Исаева Е.Р., 2009). 

С.Б. Семичовым (1987) была предложена систематика состояний 

психической адаптации – дезадаптации. Были выделены: адаптация; угроза 

дезадаптации, когда возникает состояние социальной, психической и 

соматической напряженности; парциальная дезадаптация; тотальная дезадаптация. 

Общепринятыми представлениями в отношении проявлений нарушений 

психической адаптации являются следующие:  

 пограничные психопатологические явления, такие как неврозы и 

функциональные расстройства, которые сопровождаются ощущением болезни и 

определяющиеся, в основном, интрапсихическими конфликтами;  
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 неадекватное поведение в социальной среде, проявляющееся в соответствии 

с особенностями личности и ее неправильным формированием, что приводит к 

рассогласованию взаимодействия между индивидуумом и окружением 

(психопатические реакции или состояния);  

 психосоматические расстройства, проявляющиеся в изменении 

психофизиологических соотношений, выражающихся в нарушениях 

соматического здоровья (Березин Ф.Б., 1988; Щелкова О.Ю., 2016). 

В зарубежных исследованиях отмечается, что для педагогов со 

сформировавшимся синдромом эмоционального выгорания характерны 

негативные чувства, циничное отношение и потеря контакта с учениками; а также 

наблюдается рост физических и психических заболеваний, а иногда и 

злоупотребления психоактивными веществами и алкоголем (Jenkins S., Calhoun, 

J.F.; Villa A., Calvete E., 2001).  

В литературе, направленной на изучение профессионального стресса, 

указывается, что профессиональный стресс и напряжение в конечном итоге 

приводят к ухудшению здоровья и различным болезням (Fletcher B., 1993; Ganster 

D.C., Schaubroeck J., 1991; Mohammadyfar M.A., Khan M.S., Tamini B.K., 2009). 

В отдельных исследованиях указывается (Mohammadyfar M.A., Khan M.S., 

Tamini B.K., 2009), что в 43,9% случаев эмоциональное выгорание педагогов 

объясняется особенностями их психического здоровья, а в 13,5% – вариациями 

физического здоровья. 

Триада взаимосвязанных феноменов «здоровье – стресс – адаптация» в силу 

множества внешних и внутренних факторов способна трансформироваться у 

здоровых людей в триаду «здоровье – стресс – дезадаптация» (Василюк Ф.Е., 

2003; Рожков М.И., 2008; Бабурин С.В., 2014). В связи с этим понимание 

механизмов дезадаптации невозможно без анализа феномена профессионального 

стресса. Профессиональный стресс ассоциируется с широким кругом синдромов и 

расстройств: эмоциональным выгорания, посттравматическим стрессовым 

расстройством (ПТСР) и другими дезадаптивными состояниями, частными и 
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общими нарушениями психической сферы и поведения. Показано, что одной из 

форм проявления психической дезадаптации является высокий уровень 

профессионального стресса и эмоционального выгорания (Бабурин С.В., 2014). 

 

 

1.3. Эмпирические исследования профессионального стресса и 

эмоционального выгорания у специалистов социальной сферы 

 

 

Ряд исследований традиционно посвящен распространенности синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов и степени его выраженности (Балыкина 

О.С., Ерохина Н.М., Петухова Л.П., 2013; Проничева М.М., 2018; Smith A., Brice 

C., Collins A., Matthews V., McNamara R., 2000; Collie R.J., Shapka J.D., Perry N.E., 

2012; Taylor S.G., Roberts A.M., Zarrett N., 2021), в том числе, в зависимости от 

стажа работы. Вывялено, что у педагогов со стажем работы менее 20 лет синдром 

только начинает складываться, а у большинства (60%) учителей и преподавателей 

с большим профессиональным стажем синдром уже сформирован (Балыкина О.С., 

Ерохина Н.М., Петухова Л.П., 2013). Среди «складывающихся» симптомов в 

52,38% случаев преобладает «неудовлетворенность собой». Уже «сложившиеся» 

симптомы представлены «неадекватным избирательным эмоциональным 

реагированием» (55,56%) и «расширением сферы экономии эмоций» (58,73%), что 

характерно для стадии резистенции (Проничева М.М., 2018). 

В отечественных исследованиях педагогов СЭВ рассматривается во 

взаимосвязи с профессиональным стрессом (Капитанец Е.Г., 2015). У 71% 

обследованных педагогов отмечается хронификация стресса. При этом наиболее 

часто встречаются физиологические (34%) и эмоциональные (30%) симптомы 

стресса (Проничева М.М., 2018).  

Традиционно целый пласт исследований посвящен рассмотрению 

индивидуально-психологических (высоконапряженная психологическая защита, 
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пассивное копинг-поведение (Корытова Г.С., 2013), высокий уровень 

сформированности чувства личной ответственности (Кудинов С.И., Седова И.В., 

2014)) и внешних (повышенные требования к специалисту со стороны 

профессионального сообщества (профстандарты) (Капитанец Е.Г., 2015), стаж и 

возраст педагога (Брынских К.Г., 2015; Дудченко З.Ф., 2015; Шерьязданова Х.Т., 

Марданова Ш.С., 2017; Проничева М.М., 2018; Макурина А.П., Проничева М.М., 

2020)) факторов формирования СЭВ. Анализ последних исследований, позволяет 

говорить о том, что редукция личных достижений, деперсонализация (Балыкина 

О.С., Ерохина Н.М., Петухова Л.П., 2013), эмоциональное истощение, снижение 

уровня эмоционального интеллекта (Caroli M.E., Sagone E., 2012) относятся к 

социально значимым проявлениям СЭВ у педагогов. В более ранних 

исследованиях было выявлено, что в 72% случаев педагоги воспринимают 

ученика только как «носителя определенных оценок», а именно – «отметок за 

успеваемость» (Фомиченко А.С., 2012).  

Эмоциональное выгорание представляет собой определенную структуру, 

состоящую из когнитивно-рефлексивного, эмоционального и деятельностного 

компонентов. 

1. Недостаточное применение знаний о механизмах психологической 

защиты, о поведении в конфликтах, об особенностях личности, недостаточная 

рефлексия своих собственных действий, недостаточное применение механизмов 

самоконтроля и самокоррекции поведения являются основными характеристиками 

когнитивно-рефлексивного компонента эмоционального выгорания. 

2. В основе эмоционального компонента у педагогов лежат 

характеристики эмоционального и профессионального выгорания, повышенная 

эмоциональная напряженность, которую сопровождает беспокойство и 

недостаточная рефлексия сложных эмоциональных состояний. 

3. Особенностями деятельностного компонента являются неумение 

использовать когнитивные, поведенческие и эмоциональные копинг-стратегии в 

качестве сознательных стратегий преодоления стрессовых ситуаций; слабый 
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контроль своего эмоционального состояния и «регулирования» нервно-

психического напряжения; недостаточное владение педагогами стилями 

бесконфликтного поведения и неиспользование навыков и приемов саморегуляции 

с целью предупреждения конфликта; отсутствие готовности осуществлять 

рефлексию как своей деятельности, так и деятельности других (Василевская Е.А., 

2015). 

На актуальную систему взаимодействия личности и ее окружения влияют 

различные как по интенсивности, так и по содержанию стресс-факторы, с 

которыми сталкивается педагог в своей профессиональной деятельности 

(Васильева И.Л., Кондратьева О.Г., 2013; Кондратьева О.Г., 2017). К таким 

факторам относятся ситуации, связанные с условиями работы, объемом рабочих 

нагрузок, наличием профессиональных конфликтов (Bolger N., Eckenrode J., 1989; 

Кондратьева О.Г., 2017).  

Условно, влияющие на педагога стресс-факторы, можно классифицировать 

как факторы:  

₋  повседневной жизни;  

₋  связанные с выполнением какой-либо профессиональной задачи 

(трудноразрешимая задача, оценка со стороны администрации и коллег, 

индивидуальный стиль деятельности);  

₋  связанные с социальным воздействием (повышенное психоэмоциональное 

напряжение, условия жесткого дефицита времени);  

₋  связанные с личностными особенностями педагога. 

Причиной формирования дистресса является накапливание отрицательных 

переживаний и отсутствие возможности их проявления (Селье Г., 1960; Бойко 

В.В., 1996; Кондратьева О.Г., 2017). Дистресс соответствует третьей стадии 

формирования общего адаптационного синдрома – истощению, 

характеризующемуся нарушениями деятельности механизмов регуляции и 

возникновением дезадаптации, что также приводит к проблемам со здоровьем 

(Taylor S.G., Roberts A.M., Zarrett N., 2021). 
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В зарубежных исследованиях (Collie R.J., Shapka J.D., Perry N.E., 2012; 

Atmaca Ç., Rızaoğlu F., Türkdoğan T., Yaylı D., 2020; Hassan O., Ibourk A., 2021; 

Taylor S.G., Roberts A.M., Zarrett N., 2021) указывается, что воспринимаемый 

стресс, связанный с рабочей нагрузкой, и «чувство эффективности преподавания» 

напрямую связаны с чувством удовлетворения от работы. Отмечается, что в 

результате стресса около 40% учителей бросают работу в течение первых пяти лет 

трудовой деятельности (Ingersoll R.M., 2002; Taylor S.G., Roberts A.M., Zarrett N., 

2021). 

В.Е. Орел (2001, 2006) подчеркивает, что ведущим фактором в группе 

социально-психологических причин формирования выгорания служит система 

отношений в организации, как по вертикали, так и по горизонтали. Таким образом, 

главной мишенью системы профилактики является поддержка коллектива и 

выстраивание взаимоотношений как по горизонтали, так и по вертикали, а также 

работа с другими лицами (семьи, друзей и т.д.).  

Дисфункциональная организация проецирует свои трудности на клиентов и 

усугубляет личные и профессиональные конфликты. Привычным сценарием 

является несправедливое приписывание неспособности достигать 

организационной цели конкретному отделению или индивиду. На уровне 

организации можно выделить следующие симптомы СЭВ: высокий уровень 

текучести кадров; отсутствие личной вовлеченности и мотивированности 

сотрудников в работе; формирование дисгармоничных отношений в коллективе – 

наличие противоборствующих мини групп, «козла отпущения», противостояние 

между коллективом и начальством, созависимость в виде гнева на руководство и 

проявления беспомощности и безнадежности, снижение продуктивности и 

эффективности взаимодействия между членами организации; увеличение чувства 

неудовлетворенности работой; проявление негативизма относительно роли или 

функции отделения (Булыгина В.Г., Казаковцев Б.А., Кабанова Т.Н., Проничева 

М.М., 2018; Макурина А.П., Проничева М.М., 2020). 
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1.4. Профилактика профессионального стресса и эмоционального 

выгорания у педагогов 

 

 

Современная государственная политика на протяжении длительного 

времени направлена на вопросы сохранения и укрепления состояния здоровья 

сотрудников, снижения количества случаев общей или профессиональной 

заболеваемости, снижения числа травм, и как следствие снижение трудопотерь (по 

болезни, инвалидности и преждевременной смертности), увеличения средней 

продолжительности жизни (Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Прокопенко Л.В., 

2014; Варданян Ю.В., Парамонов А.А., 2019; Шпорт С.В., Белякова М.Ю., 

Макурина А.П., 2019 и др.).  

Одним из нормативных актов, направленных на формирование здорового 

образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний 

можно назвать Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2020 г. № 

8 «Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года», 

в котором обозначается, что формирование здорового образа жизни населения и 

профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется, в том числе, путем 

улучшения выявляемости и профилактики депрессивных, тревожных и 

постстрессовых расстройств.  

В этом документе значительную роль в развитии психосоматических 

заболеваний отводят психологическим факторам, недостаточной 

стрессоустойчивости, длительному психоэмоциональному напряжению, которые 

также приводят к длительной нетрудоспособности, присоединению 

сопутствующих заболеваний, в том числе и зависимости от алкоголя и других 

психоактивных веществ (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 

2020 г. № 8 «Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни 
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населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 

2025 года»).  

Особого внимания заслуживает реализация национального проекта 

«Образование» (официальный сайт Министерства просвещения РФ, 

https://edu.gov.ru/national-project/), среди направлений которого можно выделить 

обеспечение совершенствования образовательной инфраструктуры, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров системы образования. Проект направлен на устранение барьеров, которые 

не позволяют педагогу полноценно включаться в инновационную 

преобразовательную активность (Варданян Ю.В., Парамонов А.А., 2019).  

В связи с вышесказанным особую значимость приобретает профилактика 

профессионального стресса и эмоционального выгорания среди трудоспособного 

населения, которая «высвобождает ценные профессионально-личностные 

эмоциональные ресурсы педагога для повышения качества педагогической 

деятельности, общения и выстраиваемых отношений с субъектами образования» 

(Варданян Ю.В., Парамонов А.А., 2019). 

Особый интерес представляют исследования, направленные на создание 

моделей профилактики эмоционального выгорания современного педагога 

(Трифонова Г.В., 2015; Хотенов В.С., 2017; Корнилова А.Ю., 2018; Фокина И.В., 

Цатурян М.О., 2018; Варданян Ю.В., Парамонов А.А., 2019).  

Так, в работе Ю.В. Варданян и А.А. Парамонова (2019) предлагаемая модель 

профилактики эмоционального выгорания педагога состоит из методологического, 

целевого, содержательно-процессуального, технологического и результативного 

блоков, отражающих специфику профилактической работы эмоционального 

выгорания, учитывая потребности конкретных педагогов, организационные, 

кадровые и научно-методические ресурсы (Варданян Ю.В., Парамонов А.А., 

2019).  

Следует отметить, что существуют «локальные» программы профилактики 

СЭВ у педагогов, созданные на базе отдельных общеобразовательных 

https://edu.gov.ru/national-project/
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учреждений, не охватывающие всю потенциальную аудиторию педагогов 

(Минакова Ю.Ю., 2016; Хохлова А.Н., 2016; Андрианова И.Н., Соленкова Е.В., 

2017; Левина Л.М., 2017; Алегина Е.В., 2017; Варданян Ю.В., Парамонов А.А., 

2019; Сидорова Т.В., 2021 и др.). Но, несмотря на внимание к проблеме, связанной 

с распространением психических и поведенческих расстройств среди 

трудоспособного населения, и, следовательно, вопросам профилактики явлений, 

приводящих к данным расстройствам, существует определенный дефицит 

программ профилактики эмоционального выгорания и профессионального стресса 

среди педагогов, которые были бы созданы для широкого пользования и 

комплексно учитывали не только факторы риска развития эмоционального 

выгорания и профессионального стресса, но и протективные факторы. 

Цель профилактической работы заключается в разработке комплексных 

мероприятий по сохранению и укреплению нервно-психического здоровья 

человека, а также в создании условий, способствующих формированию и 

развитию личностных ресурсов, которые повышают устойчивость к 

неблагоприятным факторам и помогают в преодолении трудных жизненных 

ситуаций. Важной задачей профилактики является ранняя диагностика и, как 

следствие, выделение группы риска для проведения дальнейшей работы.  

На сегодняшний день существуют разные подходы к профилактике СЭВ 

(Варданян Ю.В., Парамонов А.А., 2019):  

 процессуальный, в основе которого лежит влияние внешних и внутренних 

факторов, по-разному проявляющихся на разных стадиях формирования 

симптомов эмоционального выгорания и сопровождающего его стресса (Бойко 

В.В., 1996, 1999);  

 позитивный, в основе которого лежит направленность на субъекта, 

преодоление личностных и профессиональных кризисов, а также личностный и 

профессиональный рост (Водопьянова Н.Е., Шестакова К.Н., 2014);  



42 

 

 

 

 психокоррекционный, при реализации которого применяются метод 

музыкотерапии и упражнения, направленные на нормализацию мышечного тонуса 

(Финченко С.Н., 2015);  

 тайм-менеджмент, который позволяет организовывать свою деятельность во 

времени и пространстве (Скоробогатова Ю.В., 2019);  

 тренинговый подход, который позволяет развивать эмоциональный 

интеллект (Солодкова Т.И., 2011), реализовывать методы телесно-

ориентированной терапии (Зарипова Т.В., Макина И.М., 2017) и др. 

Анализ и профилактика риска возникновения синдрома эмоционального 

выгорания и профессионального стресса невозможны без целостного 

рассмотрения и комплексного исследования двух специфических объектов: 

личности профессионала и профессиональной деятельности в конкретно взятой 

организации. Как указывает В.Е. Орел (2001, 2006 при рассмотрении вопросов, 

связанных с выгоранием, одним из наиболее важных социально-психологических 

факторов являются взаимоотношения в организации по вертикали и по 

горизонтали (Орел В.Е., 2001, 2006; Почебут Л.Г., Чикер В.А., 2019). 

Следовательно, ведущую роль в создании системы профилактики выгорания 

играет социальная поддержка коллег и людей, стоящих выше по своему 

профессиональному и социальному положению, а также других лиц (семьи, 

друзей и т.д.).  

Дисфункциональная организация проецирует свои трудности на клиентов и 

усугубляет личные и профессиональные конфликты. Привычным сценарием 

является несправедливое приписывание неспособности достигать 

организационной цели конкретному отделению или индивиду. На уровне 

организации можно выделить следующие симптомы СЭВ: высокий уровень 

текучести кадров; отсутствие личной вовлеченности и мотивированности 

сотрудников в работе; формирование дисгармоничных отношений в коллективе – 

наличие противоборствующих мини групп, «козла отпущения», противостояние 

между коллективом и начальством, созависимость в виде гнева на руководство и 
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проявления беспомощности и безнадежности, снижение продуктивности и 

эффективности взаимодействия между членами организации; увеличение чувства 

неудовлетворенности работой; проявление негативизма относительно роли или 

функции отделения (Булыгина В.Г., Казаковцев Б.А., Кабанова Т.Н., Проничева 

М.М., 2018). 

Таким образом, в качестве целей и мишеней профилактической работы с 

СЭВ в организации следует выделить – нормализацию социально-

психологического климата в коллективе; развитие навыков эмоциональной 

регуляции сотрудников; повышение уровня удовлетворенности профессиональной 

деятельностью у специалистов.  

Первичная профилактика направлена, во-первых, на предупреждение 

возникновения и воздействия факторов риска, во-вторых, – на создание условий, 

способствующих закреплению положительных эффектов; она также включает 

мероприятия, предупреждающие возникновения эмоционального выгорания 

(Лапина И.А., 2016). 

К факторам риска развития синдрома эмоционального выгорания у 

представителей профессий социальной сферы в первую очередь следует отнести 

высокое эмоциональное напряжение, ответственность и отсутствие точных 

критериев измерения успеха. Это обусловлено тем, с одной стороны, что 

профессиональная деятельность насыщена общением с клиентами, с другой – нет 

четких критериев успешности, а обратная связь в большей степени определяется 

субъективным отношением клиента. К личности специалиста социальной сферы 

предъявляются высокие требования – развитость навыков коммуникабельности, 

высокий уровень эмпатии, принятие индивидуальных особенностей, устремлений 

и инициатив клиентов (Райкова Е.Ю., 2011).  

Успешная организация смягчает проблемы, будучи в состоянии 

обеспечивать достаточно безопасный эмоциональный климат. Это достигается 

путем введения супервизорской поддержки, а также поддержки и обратной связи 

от администрации; интраперсональные конфликты «по горизонтали» в коллективе 
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воспринимаются работниками менее психологически опасными, чем конфликты с 

руководящими лицами. 

К факторам, осложняющим взаимоотношения между старшими по 

должности специалистами относят, соперничество из-за дефицита ресурсов; 

борьбу специалистов за свою зону ответственности и долю в получении 

финансовой или профессиональной поддержке; неравенство в распределении 

рабочей нагрузки и обязанностей; проблемы, связанные с границами, особенно 

когда они нечетко определены; отношения с руководством; различия в оплате за 

схожую работу; институциональную дискриминацию (Булыгина В.Г., Казаковцев 

Б.А., Кабанова Т.Н., Проничева М.М., 2018). 

Атмосфера социальной поддержки в организации может выполнить роль 

буфера между влияниями стрессоров, результатами деятельности специалиста и 

общими показателями состояния работника. Специалисты, получающие 

поддержку, лучше противостоят стрессу, что снижает риск формирования 

эмоционального выгорания (Райкова Е.Ю., 2011).  

К факторам, которые содействуют хорошим рабочим отношениям, относят 

следующие: ясное понимание целей и задач организации; четкость структуры 

власти с прозрачной иерархией подотчетности; наличие общей цели или задач; 

возможность принимать участие в деятельности и вносить свой вклад в общее 

дело; умение доверять коллегам и идти на компромисс; способность отбрасывать в 

сторону несущественные разногласия; уважение к носителям противоположных 

точек зрения и умение прислушиваться к ним; защита самого слабого члена 

бригады; адекватное руководство; баланс между личными желаниями и 

корпоративными нуждами; наличие жизненного опыта или культурного уровня, 

схожих с принятыми в организации (Булыгина В.Г., Казаковцев Б.А., Кабанова 

Т.Н., Проничева М.М., 2018). 

Наиболее эффективным способом преодоления синдрома эмоционального 

выгорания является психотерапевтическое вмешательство и/или психологическая 

коррекция, направленные на изменение патологического состояния. 
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Наиболее эффективна профилактическая работа на первом, начальном этапе 

формирования синдрома выгорания.  

На стадии «резистенции» и «истощения» специалисты уже нуждаются в 

квалифицированной психокоррекционной помощи, при оказании которой должны 

учитываться: фазы развития СЭВ, превалирующие симптомы, стаж работы, 

профиль работы, гендерный признак. 

Направленная профилактика СЭВ заключается в правильном распределении 

нагрузок специалиста, переключении с одного вида деятельности на другой.  

Важно отметить, что существует ряд вмешательств, реализуемых по месту 

работы, которые могут способствовать улучшению психического здоровья 

специалистов: оказание большей поддержки молодым специалистам; 

предоставление большего количества времени для дискуссий; соблюдение режима 

сна; применение стратегий, позволяющих соблюдать баланс между временем для 

работы и временем для семейной жизни; отсутствие поиска «крайнего»; отказ от 

сосредоточения на ошибках каждого отдельного специалиста; предоставление 

возможности работникам свободнее обсуждать допущенные ошибки; 

предоставление возможности специалистам повышать уровень своих знаний; 

соблюдение пропорциональности рабочих нагрузок и напряжения частоте ошибок. 

Среди методов профилактики СЭВ можно выделить такие, как непрерывное 

образование; саморегуляцию – психологические основы саморегуляции включают 

управление как познавательными процессами, так и личностью, поведением, 

эмоциями и действиями; регулярное выполнение психотехнических упражнений; 

упражнения по релаксации; цветотерапия для усиления эффекта упражнений по 

релаксации; игры-формулы; ресурсные состояния, медитативные техники, трансы; 

дебрифинги; балинтовские и супервизорские группы; тренинги уверенного 

поведения; тренинги ассертивности (уверенности в себе); определенные ритуалы 

«очищения». 

В качестве общих рекомендаций для самостоятельной работы по 

профилактике СЭВ следует выделить развитие жизненной перспективы – 
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выделение краткосрочных и долгосрочных целей, что позволяет формировать 

критерии оценки достижения результата, обеспечивает обратную связь и приводит 

к повышению долгосрочной мотивации; соблюдение режима «отдых-работа», 

который необходим для обеспечения физического и психического благополучия; 

развитие навыков саморегуляции – идеомоторные акты, ауторелаксация, 

формулирование целей, развитие навыков самоподдержки, например, 

положительной внутренней речи, что приводит к снижению уровня стресса; 

повышение собственной компетентности путем профессионального развития, 

самосовершенствования и расширения круга общения, что дает ощущение более 

широкого мира); уход от ненужной конкуренции; эмоциональное общение (анализ 

своих чувств и обсуждение с другими); поддержание хорошей физической формы. 

Таким образом, к общим мишеням профилактики СЭВ можно отнести 

развитие интересов вне профессиональной деятельности; овладение новыми 

профессиональными навыками, что вносит разнообразие в повседневную работу; 

забота о здоровье – соблюдение режима сна-бодрствования, питания, физические 

нагрузки; овладение техниками медитации; общение с друзьями другой профессии 

и также отношения, которые не грозят развитием самообвиняющего отношения и 

самоуничижения; овладение навыками самоподдержки – способность к 

формированию положительного образа Я, самооценки, без ожидания похвалы со 

стороны окружающих; открытость новому опыту; развитие умений «замедляться», 

давать себе достаточное количество времени для достижения целей и 

формулировать и брать на себя обдуманные обязательства, что способствует 

формированию навыка распределения ответственности; расширение 

профессионального круга общения – участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах; чтение художественной литературы, не только профессиональной без 

ориентации на социальное одобрение; хобби, доставляющее удовольствие; 

создание благоприятной атмосферы, сплоченности в коллективе.  
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Вторичная профилактика синдрома эмоционального выгорания 

представляет собой систему мероприятий, направленных на предупреждение 

неблагоприятного течения уже сформировавшегося СЭВ и его последствий. 

Анализ существующих программ (Трифонова Г.В., 2015; Минакова Ю.Ю., 

2016; Хохлова А.Н., 2016; Андрианова И.Н., Соленкова Е.В., 2017; Левина Л.М., 

2017; Алегина Е.В., 2017; Хотенов В.С., 2017; Корнилова А.Ю., 2018; Фокина 

И.В., Цатурян М.О., 2018; Варданян Ю.В., Парамонов А.А., 2019; Сидорова Т.В., 

2021 и др.) позволяет выделить ряд ключевых мероприятий, направленных на 

своевременную диагностику, прогноз и предупреждение состояний, опасных для 

психологического благополучия и здоровья человека, а также необходимость 

раннего начала применения адекватных методов коррекции. 

Необходимо выделить следующие задачи программ вторичной 

профилактики СЭВ: 

1. Развитие продуктивных копинг-стратегий и навыков саморегуляции, 

формирование здорового стиля жизни. 

2. Психообразование – информирование о факторах риска развития 

заболеваний, обусловленных воздействием стресса, о механизмах действиях 

стрессогенных факторов, связанных с СЭВ, и о вкладе особенностей личности; 

3. Формирование и развитие ресурсов личности, препятствующих 

эмоциональному выгоранию и способствующих формированию здорового образа 

жизни и навыков саморегуляции: 

 формирование самопринятия и самоподдержки, критического отношения к 

себе, умения позитивно относиться к возможностям собственного развития; 

 развитие навыков планирования, моделирования и оценивания результатов, 

что способствует формированию умения адекватно оценивать проблемные 

ситуации, владеть собой и разрешать проблемы; 

 овладение умениями анализировать, осознавать и регулировать собственное 

состояние; 
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 развитие навыка принимать и оказывать поддержку другим людям, как 

социальную, так и психологическую; 

 формирование продуктивных копинг-стратегий, способствующих 

поддержанию здорового стиля жизни, что препятствует развитию СЭВ. 

Показал свою эффективность модульный принцип проведения 

профилактических программ, когда помимо непосредственно 

психокоррекционной работы предоставляется общая информация об основных 

характеристиках эмоционального выгорания и профессионального стресса, о 

влиянии личностных особенностей на формирование СЭВ и профессионального 

стресса. Освещаются основные направления предотвращения выгорания, 

проводится психодиагностика. Также особое внимание уделяется индивидуальной 

работе с участниками тренинга (Булыгина В.Г., Казаковцев Б.А., Кабанова Т.Н., 

Проничева М.М., 2018).  

Таким образом, представляется важным применять комплексный модульный 

подход при разработке профилактических программ профессионального стресса и 

эмоционального выгорания у педагогов, особое внимание уделяя протективным 

факторам, препятствующим развитию профессионального стресса и 

эмоционального выгорания. 

 

 

1.5. Теоретические и эмпирические подходы к проблеме социальной 

перцепции 

 

 

1.5.1. Теоретические и эмпирические исследования социальной перцепции 

 

 

Феноменология и механизмы понимания и восприятия личности и 

поведения человека исследовались в рамках когнитивного подхода и были 
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операционализированы в концепции социальной перцепции (Брунер Дж., 1977), 

чтобы показать, что восприятие социально обусловлено, зависит от характеристик 

субъекта восприятия, его прошлого опыта, цели, намерений, значимости ситуаций 

восприятия и т.д. Было обозначено, что, несмотря на индивидуальные различия, у 

«социального восприятия» существуют общие социально-психологические 

механизмы восприятия, которые вырабатываются в общении и совместной жизни.  

В основном понятие социальной перцепции употребляется исследователями 

в качестве обозначения процесса восприятия и познания друг друга партнерами по 

общению и установления взаимопонимания, т.е. как межличностная перцепция. В 

этом контексте изучают социально-демографические (пол, возраст, профессия, 

принадлежность человека к определенной социальной группе) особенности на то, 

как складывается знание о другом человеке, а также типичные ошибки, 

возникающие при оценке других людей. В основе процесса межличностной 

перцепции лежат три уровня: контакт участников общения (касание, фиксация, 

встреча взглядов) осуществляется на микроуровне, результатом которого 

формируются исходные образы партнеров; система взаимодействия людей, 

которая обеспечивает отражение их состояния и ситуации общения в целом, 

складывается на макроуровне; совокупность межличностных взаимодействий, 

складывающихся на протяжении всей жизни индивидов, лежит в основе 

мегауровня, результат которого заключается в формировании норм, эталонов и 

стереотипов восприятия людей, их состояний и личностных особенностей 

(Барабанщиков В.А., 2006; 2007). 

Межличностное восприятие характеризуется точностью и адекватностью. 

Под точностью понимают соответствие образа объективной реальности 

(соответствие суждений о личностных качествах или эмоциональных состояниях 

другого человека реальному наличию этих качеств и состояний). Адекватность – 

соответствие интерсубъективной реальности, т.е. соответствие индивидуальной 

системы оценки общей системе понятий и общих представлений других людей 

(Самекин А.С., 2011).  
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На процесс социальной перцепции оказывают влияние такие 

индивидуальные особенности воспринимающего субъекта, как социальный 

интеллект; распознавание эмоционального состояния другого человека; 

асимметрия восприятия – зависимость процесса восприятия от особенностей 

включения человека в структуру пространства деятельности; субъективная 

картина мира, гендерные стереотипы (Безменов И.В., 2007 и др.).  

В качестве основных механизмов социальной перцепции были выделены:  

Идентификация – способ понимания другого человека через осознанное или 

бессознательное уподобление его самому себе (Бодалев А.А., 1982). 

Эмпатия – способность сопереживать другому человеку, чувствовать то, что 

чувствует другой, переживать те же эмоциональные состояния, идентифицировать 

себя с ним (Меграбян А., 1972). 

Аттракция – особая форма восприятия и познания другого человека, 

основанная на формировании по отношению к нему устойчивого позитивного 

чувства. Аттракция как механизм социальной перцепции рассматривается обычно 

в трех аспектах: как процесс формирования привлекательности другого человека, 

как результат данного процесса, как качество отношений (Соснин В.А., 

Красникова Е.А., 2004). 

Стереотипизация – процесс формирования стереотипов, сущность которого 

заключается в тенденции максимизировать воспринимаемое различие между 

группами и минимизировать различия между членами одной и той же группы 

(Чернова Г.Р., Слотина Т.В., 2012). 

Рефлексия – анализ прошлых ошибок, успешного и неуспешного опыта 

жизнедеятельности (Фетискин Н.П., 2002). 

Каузальная атрибуция – приписывание причин, как своему поведению, так и 

поведению другого человека (Келли Г., 1984). 

Атрибутивные процессы составляют основу межличностного восприятия. 

Атрибутивный процесс определяется особенностями субъекта восприятия: одни 

склонны воспринимать психологические характеристики, что расширяет сферу 
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приписывания, другие склонны воспринимать физические черты, что существенно 

сокращает сферу приписывания. 

При прогнозировании ситуации межличностного восприятия человек может 

сталкиваться с разного рода «эффектами», которые помогают при восприятии 

людьми друг друга. Наиболее изучены три эффекта: эффект новизны, эффект 

ореола и эффект стереотипизации (Андреева И.Н., 2011). 

«Эффектом новизны» считается такое явление, при котором к незнакомому 

человеку наиболее значимой является информация, образующая собой первое 

впечатление о человеке. «Эффект ореола» заключается в приписывании объекту 

определенных качеств: на уже ранее созданный образ накладывается новый, 

полученный с появлением новой информации об объекте. Старый образ начинает 

выполнять роль «ореола», который мешает видеть настоящие черты человека. 

«Эффект ореола» формируется при первом впечатлении о человеке. 

Благоприятное впечатление приводит к положительным оценкам, а 

неблагоприятное, соответственно, к негативным оценкам (Андреева И.Н., 2011).  

Все эти эффекты можно рассматривать в совокупности со стереотипизацией. 

Стереотип – относительно устойчивый образ какого-либо явления или человека, 

который используется при взаимодействии с этим явлением или человеком. 

Проявляется в виде тенденции извлекать смысл из прошлого опыта и делать 

разного рода заключения относительно этого предшествующего опыта. Есть 

несколько следствий, к которым может привести стереотипизация. С одной 

стороны, упрощается сам процесс познания другой личности: стереотип не 

обязательно может нести в себе оценочную нагрузку. Не происходит 

эмоционального принятия или непринятия, только упрощенный подход к 

процессу познания. С другой стороны, стереотипизация может привести к 

предубеждению в сторону другого человека. Если первоначально суждение 

строилось на прошлом опыте и было негативным, то новое восприятие будет 

отрицательным. Часто встречаются этнические стереотипы, которые строятся на 

основе информации об отдельном представителе этнической группы, тем самым 
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делая выводы относительно всей группы (Андреева И.Н., 2011; Касаткина Л.Н., 

2013; Ямиева И.С., 2019; Glock S., Böhmer I., 2018; Glock S., Kleen H., 2020), а 

также гендерные стереотипы (Чикер В.А., Почебут Л.Г., 2017). 

Процесс социальной перцепции начинается с построения чувственного 

образа, который складывается из множества различных элементов и включает в 

себя некоторые механизмы, связанные с эмоциональным интеллектом, которые 

основываются на способности понимания и управления эмоциями, например, 

эмпатия (Stojiljković S. et al., 2012; Ямиева И.С., 2019). Было показано, 

идентификация включается в процесс эмпатии как ее разновидность (Касаткина 

Л.Н., 2013; Ямиева И.С., 2019). 

Эмоциональный интеллект является средством чувственного и 

интуитивного познания реальной действительности. Он также является сложным 

конструктом и состоит из идентификации и выражения эмоций, регуляции эмоций 

и использовании эмоциональной информации в мышлении и деятельности. 

Идентификация и выражение эмоций делится на два компонента, где один из них 

направлен на свои эмоции, а другой – на чужие. В первый компонент входят 

вербальные и невербальные субкомпоненты, а во второй невербальное восприятие 

и эмпатия. В регуляцию эмоций входят компоненты регуляции своих и чужих 

эмоций. Использование эмоциональной информации в мышлении и деятельности 

включает в себя гибкое планирование, творческое мышление, направленное 

внимание и мотивацию. Когда изменяются связи между людьми и вещами, 

меняется и наше эмоциональное состояние, поэтому с понимается под 

способностью перерабатывать информацию, которая содержится в эмоциях 

(Андреева И.Н., 2011). 
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1.5.2. Особенности социальной перцепции педагогов основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

Социальное восприятие педагогов изучалось в рамках психолого-

педагогического (Максакова В.И., 1975, 2015, Шилова Т.А., 1995, Барцевич В.Н., 

2012, Пазухина С.В., 2012, Фомиченко А.С., 2012, Шадриков В.Д., Кузнецова 

И.В., 2012 и др.) и социально-психологического подходов (Ананьев Б.Г., 1969, 

Ковалев Б.П., 1996, Коломинский Я.Л., 1977, Кондратьева С.В., 1980, Реан А.А., 

2007, Регуш Л.А., 1989, Семчук Л.А., 2001, Гут В.В., 2013, Корниенко А.В., 2013, 

Белова Е.А., 2014, Фомиченко А.С., 2014 и др.). 

В педагогической психологии в настоящее время имеются данные, 

показывающие, как возрастно-половые и профессиональные качества педагога 

влияют на его восприятие и понимание ученика. Так, адекватность восприятия и 

понимания педагогом ученика зависит от его социально-перцептивных умений и 

качеств, специальности педагога, его возраста, пола, стажа, педагогического 

опыта, особенностей личности, уровня мастерства и т.д. (Коломинский Я.Л., 1977; 

Бодалев A.A., 1982; Реан A.A., 2007; Деминский В.А., 2008; Ильин Е.П., 2009 и 

др.).  

В то же время интенсивно исследуется и взаимосвязь между 

межличностным познанием в педагогическом процессе и индивидуально-

личностными характеристиками самих учащихся: возраст, пол учеников, уровень 

их успешности в обучении и т.д. (Фомиченко А.С., 2005, 2017). 

Было выявлено, что, являясь познавательным компонентом в структуре 

общения и структурным компонентом педагогических способностей, социальная 

перцепция позволяет педагогу построить эффективное общение с ребенком 

(Осеева Е.А., 2002, Бокуть Е.Л., 2005, 2012). Положительное восприятие 

педагогом учащихся обеспечивает высокий уровень учебной мотивации 

последних (Ames C., 1992, Deemer S., 2004, Patrick H. et al., 2007, Ryan A.M., 

Patrick H., 2001, Luftenegger M. et al., 2014, Stewart K., 2016); влияет на 
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личностную успешность, как учащегося, так и педагога (Skinner E.A., Belmont 

M.J., 1993, Rimm-Kaufman S.E. et al., 2005, Patrick H. et al., 2007, Sakiz G., Pape S.J., 

Woolfolk A.E., Hoy W.K., 2012, Stewart K., 2016).  

Отдельные авторы в своих исследованиях связывают феномен социальной 

перцепции с профессиональной компетентностью (Полунин В.Ю., Марков О.В., 

Лукичев И.Г., 2015), объединяя понятия «социальная перцепция» и 

«профессиональная компетентность» в более широкое – «социально-

профессиональной перцепции» (Марков О.В., 2015; Марков О.В., Куликов М.М., 

Суворова О.В., и др., 2017). 

Ряд авторов делает акцент на изучение социальной перцепции у будущих 

педагогов (Марков О.В., 2015; Марков О.В., Куликов М.М., Суворова О.В., и др., 

2017), обращая внимание на то, что для успешного развития социально-

профессиональной перцепции у будущего педагога в вузовский период обучения 

важнейшая роль отводится практико-ориентированной социально-

профессиональной подготовке студентов в виде интегрированных элективных 

психологических курсов, социально-психологических практикумов и тренинговых 

занятий. 

В исследованиях, посвященных выявлению особенностей развития 

социально-профессиональной перцепции у будущих педагогов, отмечается, что 

данный феномен наблюдается в единстве его компонентов: мотивационно-

ценностного, определяющего студента как субъекта общения; систему особых 

профессиональных действий, реализующих социально-профессиональную 

перцепцию в педагогической деятельности (социальную наблюдательность как 

форму произвольного восприятия будущим педагогом социальных явлений); 

социальное прогнозирование, позволяющее будущему педагогу планировать 

перспективу развития социальных контактов и управлять ими в педагогической 

деятельности; социально-профессиональную рефлексию, позволяющую будущему 

педагогу осознать социальную часть своей профессиональной вузовской 

подготовки (Марков О.В., 2015). 



55 

 

 

 

Особое внимание обращают на себя исследования, целью, которых является 

выявление особенностей восприятия педагогом образа личности ребенка. Важным 

представляется то, что ряд авторов напрямую связывают мнение педагога об 

учащемся с его достижениями: чем лучше ученик учится, тем лучше о нем мнение 

педагога (Сачкова М.Е., 2017; Фомиченко А.С., 2017). 

Отдельного внимания заслуживают работы, посвященные изучению 

механизмов социальной перцепции педагогов. 

Ряд исследований посвящен изучению полоролевых и этнических 

стереотипов, характерных для педагогов, а также студентов – будущих педагогов 

(Тирских М.Г., Черняк Л.Ю., 2009; Наследов А.Д., 2011; Ткачева М.С., 2015; 

Каменская Е.Н., Дыхан Л.Б., Пижугийда В.В., 2017). Было показано, что 

этнические и религиозные различия должны быть основным объектом внимания 

учителя начальной школы в процессе социокультурной интеграции ученического 

коллектива (Ткачева М.С., 2015).  

Также проблема стереотипизации среди педагогов изучалась с точки зрения 

социальных профессиональных категорий (Ткачева М.С., 2015; Лукова М.С., 

2016). Среди студентов – будущих педагогов, довольно широко распространены 

стереотипные представления, касающиеся социальных и профессиональных 

категорий (Ткачева М.С., 2015). Профессиональные стереотипы, в первую 

очередь, рассматриваются как фактор, затрудняющий работу педагога с 

гетерогенными группами учащихся (Лукова М.С., 2016).  

Механизм социальной перцепции «эмпатия» изучался достаточно широко, 

как у студентов педагогических ВУЗов, так и у педагогов, работающих в 

дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведения (Лысевская 

О.В., Варыханова К.В., 2016; Юрьева Л.А., Юрьева В.В., 2016; Васильева В.С., 

2017; Салдеева В.В., Швецова О.Ю., 2017; Яценко Т.Е., 2017; Володина С.А., 

2018). В отдельных исследованиях (Васильева В.С., 2017; Салдеева В.В., Швецова 

О.Ю., 2017; Володина С.А., 2018) эмпатия рассматривалась как профессионально 

важное качество для педагогов. Целью этих исследований было изучение 
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взаимосвязи между эмпатией, возрастом, гендером и профессиональным стажем. 

Так, например, Т.Е. Яценко (2017) в своем исследовании делает акцент на 

характеристики эмпатии педагогов-женщин общеобразовательных и дошкольных 

учреждений, показывая, что педагоги женского пола отдают предпочтение 

аффективной стратегии понимания обучающихся (сопереживание), адекватность 

которой снижается с ростом стажа педагогической деятельности. С увеличением 

возраста педагогов-женщин возрастает их способность к применению 

когнитивной стратегии получения эмпатической информации (децентрация) 

(Яценко Т.Е., 2017). Результаты недавних исследований (Володина С.А., 2018) 

свидетельствуют о недостаточном уровне развития эмпатии у значительного числа 

обследованных педагогов и студентов педагогических ВУЗов.  

Существует дефицит исследований механизма социальной перцепции 

«идентификация» в целом, и данного механизма у педагогов, в частности. Так, 

например, Касаткина Л.Н. (2013) предлагала рассматривать идентификацию как 

средство понимания уникального внутреннего мира другого человека в 

деятельности психолога. Данное исследование представляет интерес для 

дальнейшего изучения механизма «идентификация» в связи с тем, что в своей 

работе автор обращает внимание на существование различных точек зрения на 

идентификацию. Идентификация включается в процесс эмпатии: как ее 

разновидность – оценивается эмпатическая идентификация в качестве механизма. 

Также идентификация может рассматриваться в качестве предпосылки 

эмпатического понимания; результата интроекции – проекции в эмпатии; 

разновидности эмпатических способностей. В некоторых исследованиях эмпатия 

рассматривается, как способность идентифицироваться с другим человеком, 

почувствовать то, что он ощущает (Касаткина Л.Н., 2013).  

Каузальная атрибуция рассматривается авторами в ключе отдельных чувств. 

Так, например, исследовался процесс каузальной атрибуции вины (Семенова Л.Э., 

Урусова Е.А., Родионова И.В., 2016) и агрессии (Ениколопов С.Н., Кузнецова 

Ю.М., Чудова Н.В., 2011). Было показано, что каузальная атрибуция вины имеет 
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ярко выраженную гендерную специфику; а также связь с локусом контроля 

(Семенова Л.Э., Урусова Е.А., Родионова И.В., 2016). Была выявлена тесная связь 

особенностей каузальной атрибуции педагогов со стилевыми особенностями 

деятельности классного руководителя (Петрушихина Е.Б., 2013; Лукьянченко 

Н.В., 2014). Реализуемая в ситуации «разделенной ответственности», каузальная 

атрибуция классного руководителя способствует формированию продуктивного 

стиля руководства и его эффективности при использовании широкого диапазона 

причин и выраженности «педагогического фактора». Важным выводом 

исследования явилось то, что одним из эргономичных средств психологической 

помощи руководителям в формировании характеристик их деятельности, 

способствующих эффективности руководства, может являться обучение 

продуктивным стратегиям каузального анализа (Лукьянченко Н.В., 2014). 

Большое количество исследований направлено на изучение рефлексии у 

педагогов (Пулина А.А., 2015; Сайгушев Н.Я., Сайгушева Л.И., 2015; Хутыз З.М., 

2015; Алексеев С.С., 2016; Шустова И.Ю., 2016; Бобрович Т.А., 2016; Раскалинос 

В.Н., 2016; Толкачева М.В., Кузнецова Т.А., Колипова Н.Н., и др., 2017), где 

рефлексия выступает как профессионально важное качество педагога. Отмечается 

необходимость развития навыков рефлексии у педагогов (Алексеев С.С., 2016). 

Показано, что педагогическая рефлексия стимулирует исследовательский, 

творческий процесс, выводит педагога на новые задачи профессиональной 

деятельности; а также выступает основным средством поддержки субъектности 

учащихся (Шустова И.Ю., 2016). В современных исследованиях, посвященных 

профессиональным качествам педагогов, приведено много экспериментальных 

данных, доказывающих, что высокий уровень рефлексии у педагога оптимизирует 

развитие его личности и профессионализма. В то же время низкий уровень 

рефлексии, сопряженный с тенденцией к стереотипизации, снижает возможности 

педагога в познании и развитии себя как профессионала, что является одной из 

причин недостаточного профессионализма отдельных педагогов (Шустова И.Ю., 

2016). 
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Механизм аттракции исследовался, в основном, на широкой выборке людей, 

вне зависимости от их профессиональной деятельности (Галямшина А.И., 2013; 

Калинина Т.В., Кудачкин Д.А., 2015; Скоробогатова Ю.А., 2015; Шадричева А.И., 

2014, 2016; Фокина В.Н., 2017). Результаты исследований гендерных 

особенностей факторов аттракции в межличностных отношениях показывают, что 

различные социальные факторы являются решающими для межличностного 

притяжения (Фокина В.Н., 2017). Психологическая природа межличностной 

аттракции имеет дифференцированный характер: иерархия факторов, 

определяющих возникновение аттракции, имеет гендерную специфику и 

обусловлена гендерными особенностями субъекта и объекта аттракции 

(Шадричева А.И., 2014, 2016). В исследованиях, направленных на исследование 

механизма аттракции у педагогов, отмечается, что данный механизм является 

фактором развития нравственно-экологических ценностей педагога (Халудорова 

Л.Е., 2012). 

Таким образом, несмотря на широкий пласт исследований социальной 

перцепции, анализ состояния проблемы показал недостаточную эмпирическую 

изученность механизмов понимания и восприятия личности и поведения ученика 

у педагогов в результате профессионального стресса. Работы, посвященные 

изучению феномена социальной перцепции у педагогов единичны (Краева М.Ю., 

2015; Полунин В.Ю., Марков О.В., Лукичев И.Г., 2015; Фомиченко А.С., 2017; 

Проничева М.М., 2020). Существует дефицит исследований, направленных на 

оценку нарушений механизмов социальной перцепции. Не были подвергнуты 

эмпирической проверке разработанные в период с 2000 по 2010 гг. программы 

первичной и вторичной профилактики СЭВ у педагогов (Проничева М.М., 

Булыгина В.Г., Московская М.С., 2018). Особую значимость приобретает 

необходимость изучения социальной перцепции у педагогов с выявленными 

признаками синдрома эмоционального выгорания и профессионального стресса. 
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1.6. Резюме по главе  

 

 

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к проблемам 

психической дезадаптации и социальной перцепции» проведен анализ 

современного состояния проблемы изучения профессионального стресса, 

эмоционального выгорания, психической дезадаптации, а также особенностей 

социальной перцепции в целом, и в контексте проявления их специфики у 

педагогов. Отмечено, что педагоги с высоким уровнем профессионального стресса 

и СЭВ используют пассивные, асоциальные и агрессивные модели 

преодолевающего поведения. У них выделяют тревожные, астенические 

состояния, нарушения активного внимания, умственной работоспособности и 

психической активности. При этом педагог является значимой фигурой для 

ученика в его учебной деятельности, а также в его самоопределении. 

Проанализированы теоретические взгляды на проблему психической 

дезадаптации, а также соотношение профессионального стресса и эмоционального 

выгорания в ее структуре. Сделан вывод о том, что одной из форм проявления 

дезадаптации является высокий уровень профессионального стресса и 

эмоционального выгорания. В исследованиях факторов риска формирования 

синдрома эмоционального выгорания, а также развития профессионального 

стресса особую роль уделяют взаимосвязи индивидуально-психологических 

особенностей личности и агрессивного поведения. Однако исследователями не 

учитывается влияние особенностей социальной перцепции.  

Рассмотрены основные вопросы, связанные с профилактикой 

профессионального стресса и эмоционального выгорания у педагогов. 

Подчеркнута эффективность применения модульного принципа построения 

профилактических программ. Проанализированы особенности социальной 

перцепции и показано, что существует дефицит эмпирических исследований 

механизмов понимания и восприятия личности и поведения ученика у педагогов в 

результате профессионального стресса и эмоционального выгорания, а также 
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исследований, направленных на оценку нарушений механизмов социальной 

перцепции. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ, 

ДИЗАЙНА И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

2.1. Объем и условия проведения исследования 

 

 

Эмпирический материал базируется на выборке, включающей результаты 

обследования (анкетирование и психологическое тестирование) 173 человека в 

2017-2020 гг.  

Критерии включения в исследование: стаж работы более 1 года; работа в 

социальной сфере с детьми и подростками. Критерии исключения: стаж 

педагогической работы менее 1 года; наличие хронических соматических 

заболеваний. 

Основная группа – педагоги основного общего и среднего общего образования. 

Группа сравнения – специалисты профессий социальной сферы. По официальным 

данным Минпросвещения России на 2018 год среди педагогов общего и среднего 

общего образования 88% женщин и 12% мужчин (Сборник Росстата «Женщины и 

мужчины России», 2018). В связи с этим в исследование были включены только 

женщины. 

Первый этап исследования был посвящен разработке модели взаимосвязи 

процессов и механизмов социальной перцепции (рис. 1) и методического 

комплекса исследования.  
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Рисунок 1 – Модель взаимосвязи процессов и механизмов социальной перцепции 

 

В результате анализа научной литературы по проблеме профессионального 

стресса, эмоционального выгорания и социальной перцепции, оценки 

сформированности симптомов эмоционального выгорания, дезадаптации и 

развития конструктов социальной перцепции были выделены для анализа 

значимые индивидуально-психологические переменные, соответствующие 

предмету и цели исследования, позволяющие решить поставленные задачи. Были 

созданы диагностические инструменты для исследования стереотипизации 

(Ранговые решетки, предназначенные для исследования процессов 

стереотипизации) и каузальной атрибуции (Анкета «Ситуации конфликта»). 

Обследование было проведено с помощью диагностического комплекса, 

направленного на оценку выраженности профессионального стресса, включающего 

в себя признаки стрессового напряжения; основные симптомы эмоционального 

Познание и 
понимание 

людьми друг 
друга 

Стереотипизация – восприятие другого на 
основе некоего стереотипа как 

представителя определенной социальной 
группы. 

Эмпатия (эмоциональный отклик) – 
эмоциональное сопереживание другому 

человеку. 

Эмоциональный интеллект – 
способность к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими. 

Познание самого 
себя в процессе 

общения 

Онтогенетическая рефлексия – анализ 
прошлых ошибок, успешного и 

неуспешного опыта жизнедеятельности. 

Прогнозирование 
поведения другого 

в общении 

Каузальная атрибуция – приписывание 
причин, как своему поведению, так и 

поведению другого человека. 
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выгорания; а также степень развитости отдельных механизмов социальной 

перцепции. 

Второй этап исследования был посвящен выделению особенностей 

социальной перцепции, специфичных для педагогов основного общего и среднего 

общего образования, на основании сравнительного анализа с другими 

представителями профессий социальной сферы. В работе была реализована схема 

квазиэксперимента «контроль после» с использованием стратегии отбора и подбора 

групп (Кэмпбелл Дж., 1980). Признак неэквивалентности групп выступал аналогом 

независимой переменной. Далее выделялись базисные побочные переменные, с 

которой предположительно смешивались проконтролированные различия и 

осуществлялось новое разбиение обследованных на группы. Подбор 

экспериментального материала осуществлялся так, чтобы при сравнительном 

анализе можно было объединять или разделять испытуемых по принципу 

присутствия двух факторов: выраженность симптомов профессионального стресса, 

выраженность симптомов эмоционального выгорания. 

Было обследовано 173 специалистов социальной сферы (педагоги, логопеды, 

тренеры) в возрасте 21-72 лет (средний возраст 42,79±11,94); стаж работы от 1 

года до 59 лет (средний стаж работы 21,21±11,57).  

Основная группа состоит из 111 педагогов общеобразовательных школ г. 

Москвы, г. Чехова и г. Саратова в возрасте от 21 до 72 лет (средний возраст 

45,03±11,49). Минимальный стаж педагогической работы – 1 год; максимальный – 

50 лет (средний стаж работы 19,40±12,02); 61,3% обследуемых ведут классное 

руководство; 75,7% состоят в браке и у 74,8% опрошенных есть свои дети.  

Первая группа сравнения представлена логопедами в возрасте 23-49 лет 

(средний возраст 37,25±10,31; 22 человека) и тренерами в возрасте 25-59 лет 

(средний возраст 36,14 ±7,66; 12 человек). Стаж работы логопедов варьируется от 

2 до 28 лет (средний стаж работы 15,48±7,8); тренеров – от 1 года до 39 лет 

(средний стаж работы 14,77±8,28). Тренерский состав работает с детьми в возрасте 

7-18 лет с ОВЗ.  
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Во вторую группу сравнения вошли педагоги (28 человек), работающие с 

детьми в возрасте от 7 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

(педагоги инклюзивного образования). Возраст педагогов составляет от 26 до 71 

лет (средний возраст 38,46±11,28); общий стаж работы – 4-51 лет (средний стаж 

работы 18,11±12,16); стаж педагогической работы – от 2-х до 51 лет (средний стаж 

педагогической работы 15,58±11,98).  

Обследование проводилось в 2017-2020 гг. в общеобразовательных школах 

г. Москвы, г. Чехова, г. Саратова, ГБУЗ Центр патологии речи и 

нейрореабилитации ДЗМ, ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта и 

педагогов ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь». Состав групп представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средний возраст и распределение обследуемых лиц по направлению 

профессиональной деятельности 

Специальность 

Количество 

обследованных, 

N (%) от общей 

выборки 

Средний возраст 

на момент 

обследования 

Педагоги 111 (64,16%) 45,03(±11,49) 

Специалисты, работающие с детьми 

с ОВЗ (логопеды, тренеры) 
34 (19,65%) 37,25(±10,31) 

Педагоги, работающие с детьми с 

ОВЗ (педагоги инклюзивного 

образования) 

28 (16,19%) 38,46(±11,28) 

Всего 173 (100%) 42,09(±11,91) 

 

Третий этап исследования был направлен на определение нарушений 

социальной перцепции у педагогов основного общего и среднего общего 

образования с учетом профессионального стресса и социально-демографических 

характеристик: возраст, стаж работы. В соответствии с поставленной задачей 
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выборка была разделена на группы педагогов с низким и высоким уровнем 

профессионального стресса (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Распределение обследуемых лиц согласно уровню развития у них 

профессионального стресса 

Группы 
Количество человек, 

N (%) 

1 группа – низкий уровень профессионального 

стресса 
65 (58,56%) 

2 группа – высокий уровень профессионального 

стресса 
46 (41,44%) 

 

При исследовании нарушений социальной перцепции с учетом возрастных 

особенностей для выделения групп сравнения была использована классификация 

Д.Б. Бромлей (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Распределение обследуемых лиц в зависимости от возраста 

Возраст Количество человек, N (%) 

21-39 лет 36 (32,43%) 

40-55 лет 56 (50,45%) 

56-72 года 19 (17,12%) 

 

В основу разделения общей выборки согласно их стажу работы легла 

периодизация, предложенная Д.Н. Завалишиной (табл. 4). 

Таблица 4 – Распределение обследуемых лиц в зависимости от стажа работы 

Периоды профессионального стажа Количество человек, N (%) 

до 10 лет 32 (28,83%) 

11-30 лет 55 (49,55%) 

Свыше 30 лет 24 (21,62%) 

 

Четвертый этап исследования был посвящен сравнительному анализу 

механизмов социальной перцепции у педагогов с учетом наличия/отсутствия 
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признаков профессионального стресса и синдрома эмоционального выгорания. 

Было выделено четыре группы педагогов, представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Распределение обследуемых лиц по группам сравнения в зависимости 

от уровня выраженности профессионального стресса и эмоционального выгорания 

Группы N (%) 

1 низкий уровень профессионального стресса, высокий уровень СЭВ 
13 

(11,71%) 

2 низкий уровень профессионального стресса, низкий уровень СЭВ 
52 

(46,85%) 

3 высокий уровень профессионального стресса, высокий уровень СЭВ 
29 

(26,13%) 

4 высокий уровень профессионального стресса, низкий уровень СЭВ 
17 

(15,31%) 

 

Пятый этап исследования был направлен на определение роли социальной 

перцепции в формировании профессионального стресса у педагогов основного 

общего и среднего общего образования с последующим выделением 

информативных психологических переменных для выделения групп риска 

формирования СЭВ и психической дезадаптации, позволившие сформулировать 

рекомендации по диагностическому комплексу их оценки. 

Задачи описанных этапов исследования и группировка обследованных в 

зависимости от содержания решаемых исследовательских задач представлены в 

таблице 6.  

 

Таблица 6 – Организационная схема исследования 

Этап 

исследования 
Задача Сравниваемые группы 

Первый этап 
Разработка методического 

комплекса исследования. 

Теоретические и эмпирические 

данные о факторах риска 

формирования 

профессионального стресса, 

эмоционального выгорания и 

методах диагностики социальной 

перцепции. 
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Продолжение таблицы 6 – Организационная схема исследования 

Этап 

исследования 
Задача Сравниваемые группы 

Второй этап 

Выделение особенностей 

стресс реагирования и 

социальной перцепции, 

специфичных для педагогов 

основного общего и среднего 

общего образования на 

основании сравнительного 

анализа с другими 

представителями профессий 

социальной сферы. 

Педагоги основного общего и 

среднего общего образования. 

Специалисты профессий 

социальной сферы. 

Третий этап 

Оценка нарушений социальной 

перцепции у педагогов 

основного общего и среднего 

общего образования с учетом 

профессионального стресса и 

социально-демографических 

характеристик (возраст, стаж 

работы). 

Педагоги с низким уровнем 

профессионального стресса. 

Педагоги с высоким уровнем 

профессионального стресса. 

Четвертый 

этап 

Выделение механизмов 

социальной перцепции у 

педагогов в зависимости от 

выраженности симптомов 

стресса и сформированного 

синдрома эмоционального 

выгорания. 

Педагоги с низким уровнем 

профессионального стресса, 

высоким уровнем СЭВ. 

Педагоги с низким уровнем 

профессионального стресса и 

низким уровнем СЭВ. 

Педагоги с высоким уровнем 

профессионального стресса и 

высоким уровнем СЭВ. 

Педагоги с высоким уровнем 

профессионального стресса и 

низким уровнем СЭВ. 

Пятый этап 

Определение роли социальной 

перцепции в формировании 

профессионального стресса у 

педагогов основного общего и 

среднего общего образования с 

последующем выделением 

информативных 

психологических переменных 

для выделения групп риска 

формирования СЭВ и 

психической дезадаптации. 

Педагоги с низким уровнем 

профессионального стресса.  

Педагоги с высоким уровнем 

профессионального стресса. 
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2.2. Методики исследования и статистическая обработка данных 

 

 

При проведении эмпирического исследования учитывалось, что ответы 

обследуемых могут быть подвержены искажению под воздействием фактора 

социальной желательности, в связи с этим обеспечение достоверности 

получаемых результатов достигалось следующими способами: 

 подбором батареи психодиагностических методик в соответствии с 

принципами взаимодополнения и взаимоконтроля; 

 сопоставлением информации с результатами направленной беседы и 

наблюдения за обследуемыми. 

Методический комплекс включал: 

1. Структурированная карта обследования, включающая социально-

демографические и клинико-психологические переменные (Приложение 1). 

2. Тест эмоционального интеллекта (ЭИ) Люсина (2006) – самоотчет, 

предназначенный для измерения эмоционального интеллекта. Включает в себя 

следующие шкалы: межличностный ЭИ, внутриличностный ЭИ, понимание 

эмоций, управление эмоциями; а также субшкалы: понимание чужих эмоций, 

управление чужими эмоциями, понимание своих эмоций, управление своими 

эмоциями, контроль экспрессии. 

3. «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна (1972) 

позволяет проанализировать общие эмпатические тенденции (уровень 

выраженности способности к эмоциональному отклику на переживания другого, 

степень соответствия / несоответствия знака переживаний объекта и субъекта 

эмпатии). 

4. Самооценка уровня онтогенетической рефлексии (2002) направлена на 

изучение уровня онтогенетической рефлексии, предполагающей анализ прошлых 

ошибок, успешного и неуспешного опыта жизнедеятельности. 
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5. Тест на профессиональный стресс (Азарных Т.Д., Тыртышников И.М., 

2010) предназначен для определения уровня профессионального стресса. 

6. Методика диагностики уровня «Эмоционального выгорания» В.В. 

Бойко (1996) позволяет выделить три фазы развития стресса и соответствующие 

им симптомы: «напряжение» (переживание психотравмирующих обстоятельств; 

неудовлетворенность собой; «загнанность в клетку»; тревога и депрессия), 

«резистенция» (неадекватное эмоциональное избирательное реагирование; 

эмоционально-нравственная дезориентация; расширение сферы экономии эмоций; 

редукция профессиональных обязанностей), «истощение» (эмоциональный 

дефицит; эмоциональная отстраненность; личностная отстраненность 

(деперсонализация); психосоматические и психовегетативные нарушения). 

7. Симптоматический опросник (SCL-90-R, Derogatis L. et al., 1973) 

предназначена для оценки глубины психических нарушений и динамики 

психотерапевтического воздействия. Опросник включает 90 симптомов, 

ощущений и др., испытуемому необходимо указать из пяти предложенных 

вариантов тот, который наиболее точно отражает степень выраженности или 

отсутствия в его состоянии перечисленных симптомов. Шкалы опросника: 

соматизации, межличностной сензитивности, обсессивно-компульсивных 

расстройств, депрессии, тревожности, враждебности, фобической тревожности, 

паранойяльной симптоматики и психотизма. Методика содержит два индекса, 

отражающих степень выраженности симптоматики (GSI) и наличие 

симптоматического дистресса (PSDI). 

8. Комплексная оценка проявлений стресса Ю.В. Щербатых (2006) 

позволяет оценить наличие стресса у человека на четырех уровнях: 

интеллектуальном, физиологическом, поведенческом и эмоциональном. 

Дополнительно в исследовании были использованы: 

9. Ранговые решетки (Приложение 2), предназначенные для 

исследования процессов стереотипизации (Булыгина В.Г., Проничева М.М., 2017). 

Обследуемым предлагается определить, какая из двух альтернативных 

http://psy-diagnoz.com/glossary/232-stress.html
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характеристик больше всего подходит к каждой категории учащихся (ученик, 

ученица, успевающий, неуспевающий). Если к категории подходит 

«положительная» характеристика, то необходимо оценить по шкале от +1 до +3. 

Если «отрицательная» характеристика, то по шкале от -3 до -1. Значения «-3» или 

«+3» выбираются в том случае, если оцениваемая характеристика выражена 

сильно. Если эта характеристика выражена слабо (слабее), то выбирается значение 

«-1» или «+1». В том случае, когда ни одна из альтернатив не подходит, а 

подходит нечто среднее между ними, то выбирается значение «0». 

10. Анкета «Ситуации конфликта» (Приложение 3) предназначен для 

исследования процессов каузальной атрибуции (Булыгина В.Г., Проничева М.М., 

2017). Обследуемым предлагается оценить предложенные ситуации, которые 

могут возникнуть в работе. 

Статистический анализ данных выполнялся с учетом специфики 

анализируемых переменных и в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Статистическая обработка данных включала проведение следующих 

методов анализа: дескриптивная статистика; однофакторный дисперсионный 

анализ; критерий χ²; кластерный анализ; корреляционный анализ (критерий r-

Пирсона); факторный анализ (способ вращения – Варимакс); дискриминантный 

анализ; метод множественного линейного регрессионного анализа; метода 

бинарной логистической регрессии; метода построения деревьев решений. Для 

оценки качества модели была построена ROC-кривая и оценивались такие ее 

показатели, как чувствительность, специфичность, эффективность, прогнозная 

ценность положительного результата, прогнозная ценность отрицательного 

результата. Величина p≤0,05 являлась критерием статистической достоверности 

результатов исследования. Статистическая обработка результатов проводилась в 

программах SPSS 17.0, IBM SPSS Statistics 23.0 и Microsoft Office Excel 2007.  
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2.3. Резюме по главе 

 

 

Для решения поставленных задач были обследованы 173 человека в 2017-

2020 гг. В первом параграфе представлена программа и план эмпирического 

исследования, описаны этапы научной программы. В соответствии с предметом 

исследования и задачами был подобран методический комплекс, включавший 

методики оценки профессионального стресса, эмоционального выгорания, 

механизмов социальной перцепции. Описаны критерии исключения и включения 

в выборку исследования, представлены сводные данные распределения 

обследованных по группам сравнения в соответствии с показателями 

профессионального стресса и уровня эмоционального выгорания.  

Во втором параграфе главы описаны методики исследования, представлено 

содержание шкал и краткая характеристика направленности методики. При 

решении вопроса о включении методики в батарею диагностического 

исследования учитывались данные о надежности, валидности.  

Представлены статистические методы обработки данных с учетом специфики 

анализируемых переменных, которая была подобрана в соответствии с целью и 

задачами исследования. При обработке данных использовались 

специализированные пакеты прикладных программ «SPSS 17.0», «IBM SPSS 

Statistics 23.0» и «Microsoft Office Excel 2007», обеспечивающие выполнение 

одномерных статистик и многомерных статистических методов. 

Для предсказания принадлежности объектов к тому или иному классу в 

зависимости от соответствующих значений признаков, характеризующих объекты, 

и анализа вклада отдельных переменных в процедуру классификации был 

использован дискриминантный анализ и построены ROC-кривые. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ И НАРУШЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕРЦЕПЦИИ У ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

3.1. Особенности социальной перцепции у педагогов основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

Для выделения особенностей социальной перцепции у педагогов основного 

общего и среднего общего образования общая выборка была разделена на группы: 

педагоги основного общего и среднего общего образования, специалисты, 

работающие с детьми с ОВЗ (тренеры, логопеды), и педагоги инклюзивного 

образования. 

Был проведен дескриптивный анализ параметров социальной перцепции, 

включавший показатели стереотипизации (Ранговые решетки); эмоционального 

интеллекта («Тест эмоционального интеллекта (ЭИ) Люсина); каузальной 

атрибуции (Опросник «Ситуации конфликта»); рефлексии (Самооценка уровня 

онтогенетической рефлексии) и эмпатии («Шкала эмоционального отклика»). 

Сравнение средних в трех группах (педагоги общеобразовательных школ; 

специалисты, работающие с детьми с ОВЗ; педагоги, работающие с детьми с ОВЗ) 

показало, что в группе педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, наиболее высокий 

уровень профессионального стресса (рис. 2). Тогда как наименьший уровень 

профессионального стресса у специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 
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Рисунок 2 – График средних значений показателей уровня профессионального 

стресса в группах обследуемых (баллы) 

 

Сравнительный анализ групп педагогов общеобразовательных школ; 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ (тренеры, логопеды), и педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, позволил выявить различия по показателям, 

отражающим выраженность симптоматического реагирования на дистресс (рис. 

3), а также профессионального стресса и эмоционального выгорания. 

Педагогов общеобразовательных школ (X̅1) значимо отличают от групп 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ (X̅2), и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ (X̅3): высокие показатели профессионального стресса (X̅1=13,83; 

X̅2=15,00; X̅3=11,24); эмоционального выгорания (X̅1=122,61; X̅2=138,19; 

X̅3=111,39); а также симптоматического реагирования на дистресс (X̅1=1,37; 

X̅2=1,38; X̅3=1,25). 
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Рисунок 3 – График средних значений показателей симптоматического 

реагирования на дистресс в анализируемых группах (средний балл, X̅n) 

 

Для педагогов общеобразовательных школ (X̅1) и педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ (X̅2) характерны высокие показатели по шкалам «фобия» (X̅1=0,31; 

X̅2=0,31), «враждебность» (X̅1=0,61; X̅2=0,64) и «сенситивность» (X̅1=0,60; 

X̅2=0,63), что отражает дискомфорт в процессе межличностного взаимодействия, 

преобладание самообвинительной позиции и негативного аффективного со-

стояния (переживания чувства злости, гнева); а также – наличие иррациональных 

и неадекватных реакций, ведущих к избегающему поведению; выраженного 

внутреннего беспокойства. Обращает на себя внимание схожесть индивидуально-

психологических профилей, отражающих особенности реагирования на дистресс, 

у групп педагогов общеобразовательных школ и работающих с ОВЗ. 

У педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, отмечаются наиболее высокие 

показатели эмоционального выгорания по сравнению с другими специалистами 

(рис. 4), что обусловлено повышенной психоэмоциональной напряженностью 

деятельности, связанной с особенностями развития учащихся (Яковлева М.В., 

2015; Белова С.Н., 2018). В ранее проведенных исследованиях (Белова С.Н., 2018) 
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повышенная ответственность педагогов инклюзивного образования связывалась с 

тем, что от эффективности его работы зависят успешность ребенка в обучении, его 

адаптация не только в классе, но и в социуме. 

 

 

Рисунок 4 – График средних значений показателей общего уровня 

эмоционального выгорания в группах сравнения (баллы) 

 

Педагоги общеобразовательных школ более эмпатичны по сравнению с 

другими специалистами, но при этом способность к рефлексии у них менее 

развита по сравнению с представителями других групп (рис. 5). Педагоги 

общеобразовательных школ более ориентированы на моральные оценки, оценивая 

их как «важные» положительные социальные черты (например, такие как 

трудолюбие, самостоятельность, воспитанность, внимательность, ответственность 

и др.), в отношении окружающих людей. Для них характерна демонстрация 

аффилиативного поведения, способствующего поддержанию крепких и 

устойчивых взаимоотношений. Также они склонны оказывать людям деятельную 

помощь, часто проявляя альтруизм в своих поступках. Умение понимать и 

сопереживать другим людям является ценным качеством для педагога как 

профессионала. Но следует учитывать, что, когда человек излишне ориентирован 
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на окружающих, а не на себя, может сформироваться эмоциональная зависимость 

от других людей и болезненная ранимость. Это может привести к возникновению 

широкого спектра психосоматических расстройств (Меграбян А., Эпштейн Н., 

1972; Зимина Н.А., 2015; Проничева М.М., 2019). Полученные данные 

согласуются с ранее описанными нами результатами изучения симптоматического 

реагирования педагогами на напряженные ситуации (рис. 3).  

Низкая способность к онтогенетической рефлексии может объясняться 

страхом совершения ошибок, исходя из предыдущего негативного опыта, а также 

неуверенностью в себе и излишней критичностью к себе и к своим поступкам.  

 

 

Рисунок 5 – График средних значений показателей эмоционального отклика и 

онтогенетической рефлексии в группах обследуемых (баллы) 

 

Для выделения особенностей социальной перцепции, специфичных для 

педагогов основного общего и среднего общего образования на основании 

сравнительного анализа с другими представителями профессий социальной сферы 

были использованы однофакторный дисперсионный анализ (для параметрических 

данных) и анализ с применением статистики χ
2 
(для непараметрических данных). 
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Были выявлены значимые различия по показателям стресса, эмоционального 

выгорания и эмпатических тенденций между группами педагогов 

общеобразовательных школ и представителями других профессий социальной 

сферы (табл. 7). Для педагогов общеобразовательных школ характерно стремление 

к снижению общей рабочей нагрузки за счет сокращения обязанностей, 

требующих эмоциональных затрат, в том числе в отношениях с учащимися. 

«Эмоциональная невключенность» затрагивает не только профессиональную 

сферу деятельности, но и отражается на личных взаимоотношениях. Данная 

симптоматика соответствует двум стадиям эмоционального выгорания – 

резистенции и истощению.  

Для проверки гипотезы о неслучайности распределения признаков 

«принадлежность к профессиональной группе» и «сформированность стадии 

резистенции», «сформированность стадии истощения» был проведен анализ с 

использованием критерия ². Было выявлено, что признак «сформированность 

стадии резистенции» распределен не случайно (²=40,65, p=0,00), т.е. 

возникновение соответствующей данной фазе симптоматики, а именно 

«неадекватное избирательное реагирование» и «редукция профессиональных 

обязанностей», зависит от условий профессиональной деятельности. Признак 

«сформированность стадии истощения» распределен случайно (²=3,93, p=0,42). В 

связи с этим симптоматика, соответствующая данной фазе («эмоциональный 

дефицит», «эмоциональная отстраненность») не зависит от профессиональной 

деятельности, а определяется степенью сформированности фазы резистенции 

(²=38,32, p=0,00). 
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Таблица 7 – Значимые различия психологических параметров у педагогов основного, общего 

и среднего общего образования на основании сравнительного анализа с представителями 

других профессий социальной сферы (однофакторный дисперсионный анализ) 

Шкала Fэмп. P 

Комплексная оценка стресса (Комплексная оценка проявлений 

стресса, Ю.В. Щербатых) 
2,88 ,038 

Загнанность в клетку (Методика диагностики уровня 

«Эмоционального выгорания», Бойко В.В.)  
4,08 ,008 

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 

(Методика диагностики уровня «Эмоционального выгорания», 

Бойко В.В.) 

4,58 ,004 

Редукция профессиональных обязанностей (Методика диагностики 

уровня «Эмоционального выгорания», Бойко В.В.) 
3,21 ,024 

Эмоциональный дефицит (Методика диагностики уровня 

«Эмоционального выгорания», Бойко В.В.)  
5,17 ,002 

Эмоциональная отстраненность (Методика диагностики уровня 

«Эмоционального выгорания», Бойко В.В.) 
2,61 ,053 

Эмоциональный отклик («Шкала эмоционального отклика», 

Меграбян А., Эпштейн Н.) 
3,35 ,020 

 

Значимо высокие показатели стресса, эмоционального отклика (эмпатии) и 

выраженность ряда симптомов СЭВ («неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование», «редукция профессиональных обязанностей») отличают педагогов 

общеобразовательной школы. Данная симптоматика относится ко второй фазе 

выгорания – резистенции, когда человек стремится снизить давление внешних 

обстоятельств, пытаясь обрести психологический комфорт. Выявленные 

симптомы могут приводить к тому, что педагог, выборочно реагируя на разные 

ситуации, ограничивает свою эмоциональную отдачу. При этом он недостаточно 

критично относится к своим реакциям, полагая, что поступает и реагирует 

корректно в соответствии с происходящим. Однако, субъект общения может 

наблюдать иное, например, равнодушие и неуважение. Это часто может 

восприниматься как неуважение к его личности, и может ставить под сомнение 

профессионализм педагога и эффективность его деятельности. Выявленный 
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высокий уровень выраженности редукции профессиональных обязанностей у 

педагогов общеобразовательных школ, особенно проявляющаяся в отношении тех 

профессиональных обязанностей, которые связаны с эмоциональными затратами, 

в результате чего педагог может проявлять грубость, равнодушие по отношению к 

учащимся.  

Показатели таких симптомов выгорания как «эмоциональный дефицит» и 

«эмоциональная отстраненность» наиболее выражены в группе педагогов 

инклюзивного образования. Эти симптомы относятся к фазе истощения, 

характеризующейся снижением общего энергетического тонуса и нервным 

истощением. Симптоматика, выявленная у педагогов инклюзивного образования, 

проявляется в раздражительности, резкости и грубости в отношении окружающих 

людей, в том числе, коллег и учащихся. Деятельность специалиста приобретает 

«автоматизированный» характер, исключающий какую-либо эмоциональную 

включенность. Как наиболее «яркий» симптом выгорания, эмоциональная 

отстраненность снижает эффективность специалиста как профессионала, т.к. 

может нанести ущерб субъекту взаимодействия. 

Специалистов, работающих с детьми с ОВЗ (логопеды, тренеры), отличают 

достоверно высокие показатели симптома СЭВ «загнанность в клетку» по 

сравнению с другими профессиональными группами. Данный симптом характерен 

для первой фазы СЭВ – напряжение, которая отражает начало формирования 

эмоционального выгорания и может проявляться на эмоциональном и смысловом 

уровнях чувством беспомощности перед происходящими событиями. Несмотря на 

то, что на этом этапе человек пытается мобилизоваться и найти ресурс для 

выполнения профессиональных и личных задач, у него возникает ощущение 

безвыходности ситуации, что существенным образом влияет на качество его 

профессиональной и повседневной жизни. 

Анализ данных при помощи критерия χ
2 

позволил выявить значимые 

различия параметров стереотипизации и каузальной атрибуции в анализируемых 

группах. 
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В ситуациях конфликта между учителем и учеником, педагоги 

общеобразовательной школы значимо чаще никого не обвиняют в конфликте 

(χ
2
=9,77, p=0,02), в отличие от педагогов инклюзивного образования, которые 

берут вину на себя (χ
2
=19,72, p=0,003). 

Педагоги общеобразовательных школ значимо чаще демонстрируют 

следующие установки в отношении учеников женского пола: активный (χ
2
=33,38, 

p=0,004), воспитанный (χ
2
=30,36, p=0,01), трудолюбивый (χ

2
=27,60, p=0,006), 

самостоятельный (χ
2
=30,09, p=0,01), а также неагрессивный (χ

2
=37,30, p=0,005). 

Учеников мужского пола педагоги характеризуют, используя следующие 

установки: воспитанный (χ
2
=29,32, p=0,05), лидер (χ

2
=30,04, p=0,01).  

В отношении «успевающих» учащихся вне зависимости от их пола имеют 

следующие установки: активный (χ
2
=24,15, p=0,02), воспитанный (χ

2
=26,71, 

p=0,03), ответственный (χ
2
=22,11, p=0,04), добрый (χ

2
=28,72, p=0,02). В отношении 

«неуспевающих» учащихся вне зависимости от их пола – безответственный 

(χ
2
=31,55, p=0,03), ленивый (χ

2
=34,68, p=0,01).  

Полученные результаты согласуются с представлениями о том, что при 

восприятии «плохого» ученика у педагога преобладает негативная оценка его 

личностных качеств, а в отношении «отличников» – положительная оценка его 

личности (Фомиченко А.С., 2017), что позволяет предполагать, что основная 

причина неуспеваемости учащегося для педагога – это его личностные качества; и 

иных причин, по которым учащийся испытывает трудности в учебе, педагоги 

могут не видеть.  

Таким образом, в связи со стремлением к сокращению числу эмоциональных 

контактов и эмоциональной «невключенности» педагоги общего образования 

склонны оценивать учащихся через призму их академического статуса. Успешных 

в обучении учащихся они считают более активными и ответственными. Кроме 

того, в отношении учеников женского пола преобладают установки 

процессуального характера (активный, воспитанный, трудолюбивый, 

самостоятельный), а также личностного характера (неагрессивный).  
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В отношении учеников мужского пола педагоги имеют личностные 

установки, ориентированные на социальный статус и соблюдение социальных 

предписаний (воспитанный и лидер). При этом основную причину неуспеваемости 

учащегося педагоги атрибутируют к его личностным качествам, что приводит к 

упрощению процесса профессиональной рефлексии эффективности деятельности. 

В конфликтных ситуациях с учащимися предпочитают придерживаться 

нейтральной позиции. 

 

 

3.2. Нарушения социальной перцепции у педагогов основного общего и 

среднего общего образования в зависимости от выраженности 

профессионального стресса и с учетом возраста и стажа работы 

 

 

Следующим этапом анализа стало выявление нарушений социальной 

перцепции, специфичных для педагогов основного общего и среднего общего 

образования в зависимости от выраженности профессионального стресса и с 

учетом социально-демографических характеристик: возраст, стаж работы.  

Обобщенная выборка была разделена методом кластеризации на две группы 

в соответствии с результатами Теста на профессиональный стресс (Азарных Т.Д., 

Тыртышников И.М.) с последующим выделением с помощью критерия χ
2
 

особенностей социальной перцепции в зависимости от возраста и стажа работы в 

каждой из подгрупп, которые были сформированы на основании концепций Д.Б. 

Бромлей и Д.Н. Завалишиной (табл. 8, табл. 9). 

В классификации Д.Б. Бромлей (1966) выделяются пять основных циклов 

развития (табл. 8): внутриутробный, детство, юность, взрослость, старость – 

каждый из которых включает в себя несколько стадий. Так, цикл «взрослость» 

состоит из ранней взрослости, средней взрослости, поздней взрослости. В качестве 
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особой переходной стадии между циклами «взрослость» и «старость» выделяется 

предпенсионный возраст.  

 

Таблица 8 – Выделенные группы педагогов в зависимости от возраста  

Возраст Количество человек, N (%) 

21-39 лет (ранняя и средняя взрослость) 36 (32,43%) 

40-55 лет (поздняя взрослость) 56 (50,45%) 

56-72 года (предпенсионный и 

пенсионный возраст) 
19 (17,12%) 

 

В соответствии с концепцией Д.Н. Завалишиной (2005) выделяют 

следующие стадии профессионализации личности (табл. 9): адаптация человека к 

профессиональному труду; идентификация личности с профессией; выбор 

субъектом способа существования в профессии. Педагогическая деятельность 

предполагает большую интеллектуальную, физическую и моральную нагрузку и 

несет в себе высокий риск эмоционального выгорания (Законопроект № 1126427-7 

О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части 

восстановления в полном объеме права на досрочную пенсию по старости для 

педагогических и медицинских работников), педагог имеет право выйти досрочно 

на пенсию по выслуге лет согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях». В связи с этим представляется обоснованным вынесение 

в отдельный группу педагогов со стажем работы свыше 30 лет. 

 

Таблица 9 – Выделенные группы педагогов в зависимости профессионального стажа 

Стаж работы Количество человек, N (%) 

до 10 лет  

(адаптация человека к профессиональному труду и 

идентификация личности с профессией) 

32 (28,83%) 
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Продолжение таблицы 9 – Выделенные группы педагогов в зависимости 

профессионального стажа 

Стаж работы Количество человек, N (%) 

11-30 лет  

(выбор субъектом способа существования в профессии) 
55 (49,55%) 

Свыше 30 лет 24 (21,62%) 

 

Выборка была разделена согласно результатам Теста на профессиональный 

стресс (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников) на две группы: первая группа (65 

человек) – педагоги с низким уровнем профессионального стресса; вторая группа 

(46 человек) – педагоги с высоким уровнем профессионального стресса. 

Для выделения особенностей, специфичных для педагогов в выделенных 

группах, вначале был проведен анализ данных исследования педагогов с низким 

уровнем профессионального стресса, а затем – с высоким уровнем 

профессионального стресса. 

 

Особенности социальной перцепции у педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса 

 

Для выявления характерных особенностей социальной перцепции педагогов 

с низким уровнем профессионального стресса и с учетом социально-

демографических характеристик был проведен статистический анализ данных с 

использованием критерия χ
2
-квадрат. Анализ выделенных возрастных групп 

педагогов показал наличие значимых различий по переменным, связанным со 

стереотипизацией учащихся и атрибуцией вины в конфликтных ситуациях между 

учителем и учеником, а также учителем и администрацией (табл. 10). 
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Таблица 10 – Значимые различия показателей социальной перцепции у педагогов с 

низким уровнем профессионального стресса с учетом их возрастных особенностей 

(критерий χ
2
-квадрат) 

Наименование конструктов 
χ

2
-квадрат 

(эмп. значение) 

Асимпт. 

знч. 

Невоспитанный-воспитанный (ученица) 9,365 0,025 

Необучаемый-обучаемый (ученица) 9,1 0,028 

Невнимательный-внимательный (ученик) 7,833 0,05 

Безответственный-ответственный (ученик) 7,837 0,05 

Необучаемый-обучаемый (ученик) 8,887 0,031 

Нелюбознательный-любознательный (ученик) 7,878 0,049 

Ведомый-лидер (успевающий) 9,245 0,026 

Непопулярный-популярный (успевающий) 8,573 0,036 

Злой-добрый (неуспевающий) 12,616 0,006 

Ученик виноват (учитель-ученик) 9,278 0,026 

Учитель виноват (учитель-администрация) 10,034 0,018 

 

Педагоги ранней и средней взрослости (21-39 лет) в конфликтных ситуациях 

между учеником и учителем чаще, чем педагоги остальных возрастных групп, 

приписывают вину за сложившуюся ситуацию ученику. Также они реже 

остальных в конфликте между учителем и администрацией занимают 

самообвиняющую позицию. При этом они реже других возрастных групп склонны 

давать какие-либо характеристики учащимся в зависимости от их гендерной 

принадлежности или успешности в процессе обучения. Однако, чаще педагоги 

поздней взрослости (40-55 лет) оценивают учащихся мужского пола как 

ответственных, а также чаще остальных оценивают «успевающих» учащихся как 

популярных, а «неуспевающих» – как добрых. Для педагогов предпенсионного и 

пенсионного возраста (56-72 лет) типичной является оценка учащихся женского 

пола как воспитанных и обучаемых, а учащихся мужского пола как обучаемых и 

любознательных (рис. 6). Согласно полученным данным можно предположить, 

что при низком уровне профессионального стресса педагоги в большей степени 
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при оценке учеников ориентируются на личный опыт взаимодействия с ними, а не 

на общепринятые стереотипы.  

 

 

Рисунок 6 – График средних значений показателей социальной перцепции у 

педагогов с низким уровнем профессионального стресса в различных возрастных 

группах (баллы) 

 

Для выявления значимых различий в группе педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса с учетом стажа их работы был использован критерий 

χ
2
. Анализ выделенных групп педагогов показал наличие значимых различий по 

отдельным параметрам стереотипизации и каузальной атрибуции (табл. 11). 
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Таблица 11 – Значимые различия показателей социальной перцепции в группе 

педагогов с низким уровнем профессионального стресса, в зависимости от общего 

стажа работы (критерий χ
2
) 

Наименование конструктов 
χ

2
-квадрат 

(эмп. значение) 

Асимпт. 

знч. 

Тревожность 10,825 0,013 

Несамостоятельный-самостоятельный 

(ученица) 
10,83 0,013 

Злой-добрый (ученик) 9,239 0,026 

Ученик виноват (учитель-ученик) 14,656 0,002 

Учитель виноват (учитель-администрация) 8,038 0,045 

 

Педагоги с низким уровнем профессионального стресса со стажем работы, 

соответствующим стадиям адаптации к профессии и идентификации себя с 

профессией (до 10 лет), характеризуются максимальными по всей выборке 

показателями тревожности. У них преобладают внешнеобвинительные позиции в 

конфликтах «учитель – ученик» и «учитель – администрация» (рис.7). 

Педагоги, чей стаж работы соответствует стадиям адаптации к профессии и 

идентификации себя с профессией (до 10 лет), а также на этапе выбора способа 

существования в профессии (11-30 лет) значимо чаще атрибуцируют учащемуся 

вину за конфликт, но реже берут на себя ответственность за конфликт в ситуации 

«учитель – администрация», чем педагоги со стажем работы свыше 30 лет (рис. 7). 

Педагоги со стажем работы 11-30 лет и свыше 30 лет чаще других 

оценивают учащихся женского пола как более самостоятельных, а учащихся 

мужского пола как добрых (рис. 7). 
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Рисунок 7 – График средних значений показателей социальной перцепции у 

педагогов с низким уровнем профессионального стресса в зависимости от общего 

стажа работы (баллы) 

 

Таким образом, в группе с низким уровнем профессионального стресса были 

выявлены значимо высокие показатели переменных, связанных с 

атрибутированием ответственности ученику в конфликтных ситуациях между 

учителем и учеником у педагогов ранней и средней взрослости (21-39 лет). В 

конфликтной ситуации с администрацией педагоги данной группы значимо реже 

берут ответственность за конфликт на себя.  

Педагоги предпенсионного и пенсионного возрастов (56-72 лет) в 

аналогичной ситуации значимо чаще берут ответственность на себя. Для них 

характерно наличие стереотипов в отношении успешных учащихся. Они считают 

учениц воспитанными и обучаемыми; учеников – ответственными, обучаемыми и 

любознательными.  

В зависимости от длительности стажа работы были выделены значимые 

различия по следующим параметрам. В группе педагогов со стажем работы до 10 
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лет было выявлено преобладание тревожной реакции на дистресс (SCL). 

Достоверно чаще педагоги, чей профессиональный стаж соответствует стадиям 

адаптации к профессии и идентификации себя с профессией (до 10 лет), а также 

те, кто находится на этапе выбора способа существования в профессии (11-20 лет) 

склонны к внешнеобвиняющей позиции в ситуации конфликта с учеником. В 

конфликтах с администрацией педагоги на этих этапах профессиональной 

деятельности реже других придерживаются самообвинительной позиции.  

В ситуациях конфликта с администрацией педагоги со стажем работы свыше 

10 лет чаще других групп берут ответственность на себя, чем педагоги со стажем 

работы менее 10 лет. Их также отличает стереотипизация учащихся в зависимости 

от пола: по категориям самостоятельности – девочек и доброты – мальчиков, что, 

однако, не согласуется с выделенными в более ранних исследованиях гендерными 

стереотипами, где доброта обычно соотносится с представлениями о девочках. 

Педагоги на этапе выбора субъектом способа существования в профессии (11-30 

лет) и свыше 30 лет значимо чаще оценивают учащихся женского пола как 

самостоятельных, а учащихся мужского пола как добрых. 

 

Особенности социально перцепции у педагогов с высоким уровнем  

профессионального стресса 

 

Для выявления характерных особенностей социальной перцепции с учетом 

социально-демографических характеристик (возраст, стаж) в группе педагогов с 

высоким уровнем профессионального стресса, был проведен статистический 

анализ данных с использованием критерия χ
2
-квадрат. Анализ данных в 

зависимости от возраста показал наличие значимых различий по параметрам, 

связанным со стереотипизацией учащихся и атрибуцией в конфликтных ситуациях 

(табл. 12). 
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Таблица 12 – Значимые различия показателей социальной перцепции в группе педагогов с 

высоким уровнем профессионального стресса в зависимости от возраста (критерий χ
2
-квадрат) 

Наименование конструктов 

χ
2
-квадрат 

(эмп. 

значение) 

Асимпт. знч. 

Лживый-честный (ученица) 9,052 0,029 

Необучаемый-обучаемый (ученица) 11,54 0,009 

Нелюбознательный-любознательный (ученик) 9,936 0,019 

Агрессивный-неагрессивный (успевающий) 8,843 0,031 

Лживый-честный (успевающий) 9,514 0,023 

Нелюбознательный-любознательный 

(успевающий) 
11,225 0,011 

Непопулярный-популярный (неуспевающий) 8,578 0,035 

Ученик виноват (учитель-ученик) 8,852 0,031 

Учитель виноват (учитель-ученик) 9,245 0,026 

 

Педагоги ранней и средней взрослости (21-39 лет) в конфликтных ситуациях 

склонны к внешнеобвинительной тенденции, возлагая вину на ученика. Педагоги 

поздней взрослости (40-55 лет) чаще других возрастных групп оценивают 

учеников женского пола как способных к обучению. У педагогов 40-55 лет 

наблюдается самообвиняющая позиция. Педагоги пенсионного и предпенсионного 

возраста (56-72 лет) склонны оценивать учащихся как честных, обучаемых, 

любознательных, неагрессивных и популярных вне зависимости от их гендерной 

принадлежности и успешности в процессе обучения. В конфликтных ситуациях 

склонны к внешнеобвинительной тенденции, возлагая вину на ученика (рис. 8).  
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Рисунок 8 – График средних показателей особенностей социальной перцепции в группе 

педагогов с высоким уровнем профессионального стресса в зависимости от возраста (баллы) 

 

Для выявления значимых различий в группе педагогов с высоким уровнем 

профессионального стресса с учетом их общего стажа работы был использован 

критерий χ
2
. Было выявлено, что достоверно значимыми являются отдельные 

конструкты стереотипов в отношении «успевающих» и «неуспевающих» 

учащихся, а также атрибуцирование вины в конфликтной ситуации между 

учителем и учеником (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Значимые различия механизмов социальной перцепции в группе 

педагогов с высоким уровнем профессионального стресса в зависимости от 

общего стажа работы (критерий χ
2
) 

Наименование конструкты 
χ

2
-квадрат 

(эмп. значение) 

Асимпт. 

знч. 

Поверхностный-вдумчивый (успевающий) 7,805 0,05 

Безответственный-ответственный (неуспевающий) 8,523 0,036 
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Продолжение таблицы 13 – Значимые различия механизмов социальной 

перцепции в группе педагогов с высоким уровнем профессионального стресса в 

зависимости от общего стажа работы (критерий χ
2
) 

Наименование конструкты 
χ

2
-квадрат 

(эмп. значение) 
Асимпт. знч. 

Несамостоятельный-самостоятельный  

(неуспевающий) 
11,769 0,008 

Никто не виноват (учитель-ученик) 12,907 0,005 

 

Профили индивидуально-психологических переменных, отражающих 

особенности механизма социальной перцепции стереотипизации по параметрам 

оценки «успевающих» («Поверхностный – вдумчивый») и «неуспевающих 

учеников («Безответственный – ответственный»), схожи в группах педагогов на 

этапе выбора способа существования в профессии и со стажем работы свыше 30 

лет (рис. 9). На всех профессиональных этапах педагоги схожим образом 

оценивают «успевающих» учащихся как вдумчивых. Следует отметить, что для 

педагогов на этапе адаптации к профессиональному труду и идентификации с 

профессией наиболее характерны стереотипные установки в отношении 

неуспешных в обучении учащихся как безответственных и несамостоятельных по 

сравнению с педагогами с большим стажем работы. 
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Рисунок 9 – График средних ранговых значений показателей социальной перцепции с 

высоким уровнем профессионального стресса в зависимости от стажа работы 

 

В конфликтных ситуациях между учителем и учеником педагоги в группах с 

общим стажем работы до 10 лет чаще других придерживаются нейтральной 

позиции, не обвиняя никого (рис. 9). 

Таким образом, в группе педагогов с высоким уровнем профессионального 

стресса выявлены значимые различия в зависимости от возраста по параметрам, 

отражающим стереотипизацию и атрибутирование ответственности в 

конфликтной ситуации. 

Были выявлены значимые различия в анализируемых возрастных группах по 

параметру стереотипизация учащихся в зависимости от их пола и академической 

успешности. Чаще других педагоги предпенсионного и пенсионного возраста (56-

72 лет) оценивают учащихся женского пола как честных и обучаемых; учащихся 

мужского пола – как любознательных; академически успешных – как честных, 

любознательных и неагрессивных; «неуспевающих» – как непопулярных. Меньше 

всего механизм стереотипизации представлен в группе педагогов в период 

поздней взрослости (40-55 лет). 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

П
о

в
ер

х
н

о
ст

н
ы

й
-

вд
у
м

ч
и

в
ы

й
 

(у
сп

ев
аю

щ
и

й
) 

Б
ез

о
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
-

о
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

(н
еу

сп
ев

аю
щ

и
й

) 

Н
е
са

м
о

ст
о
я
те

л
ь
н

ы

й
-с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

ы
й

 

(н
еу

сп
ев

аю
щ

и
й

) 

Н
и

к
то

 н
е 

в
и

н
о
в
ат

 

(у
ч
и

те
л
ь
-у

ч
ен

и
к
) 

до 10 лет 11-30 лет свыше 30 лет 



93 

 

 

 

Педагоги ранней и средней взрослости (21-39 лет), а также предпенсионного 

и пенсионного возраста (56-72 лет) атрибуцируют ответственность в конфликте с 

учеником последнему. При этом в аналогичной ситуации педагоги в возрасте 

поздней взрослости (40-55 лет) занимают самообвиняющую позицию.  

В зависимости от стажа работы были также выявлены значимые различия по 

параметрам, отражающим стереотипизацию и атрибуцирование ответственности в 

конфликтной ситуации. По параметрам оценки учащихся в зависимости от их 

академической успеваемости – по категориям вдумчивости, ответственности и 

самостоятельности. Педагоги, чей стаж работы соответствует 11-30 лет, чаще 

других групп считают академические успешных учащихся более вдумчивыми. 

Педагоги, профессиональный стаж которых соответствует адаптации к профессии 

и их идентификации с профессией (до 10 лет), значимо чаще демонстрируют 

стереотипные установки в отношении «неуспевающих» учащихся 

(безответственный, несамостоятельный) и придерживаются нейтральной позиции 

в конфликтах с учениками. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что вне зависимости от 

наличия признаков профессионального стресса у педагогов с возрастом 

преобладают стереотипные установки в отношении учащихся в зависимости от их 

пола и академической успешности. У педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса на этапе адаптации к профессиональной деятельности 

и идентификации с профессией, было выявлено преобладание тревожной реакции 

на дистресс. Им свойственна внешнеобвинительная позиция в ситуации 

конфликта с учениками, также как и педагогам на этапе выбора субъектом способа 

существования в профессии. Педагогов предпенсионного и пенсионного возраста 

(56-72 лет) отличает самообвинительная позиция в конфликтах с администрацией. 

Чем старше педагоги, тем они более склонны опираться на свои традиционные 

гендерные социальные стереотипы в отношении академически успешных 

учащихся (ученицы – воспитанные и обучаемые, ученики – ответственные, 

обучаемые и любознательные).  
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При высоком уровне профессионального стресса педагогам ранней и 

средней взрослости (21-39 лет), а также предпенсионного и пенсионного возраста 

(56-72 лет) свойственна внешнеобвинительная позиция в конфликтных ситуациях; 

поздней взрослости (40-55 лет) – самообвинительная. Педагоги, 

профессиональный стаж которых соответствует стадии освоения и принятия своей 

профессии, когда происходит отождествление себя с профессиональным 

сообществом (до 10 лет), чаще других групп имеют стереотипные установки в 

отношении «неуспевающих» учащихся и придерживаются нейтральной позиции в 

конфликтах с учениками. 

Важно отметить, что педагогов предпенсионного и пенсионного возраста с 

высоким уровнем профессионального стресса отличает внешнеобвинительная 

позиция в конфликтах. Также их характеризуют стереотипные установки в 

отношении учащихся в соответствии с успешностью в обучении.  

В связи с тем, что были выделены значимые различия конструктов 

социальной перцепции в группах педагогов с низким и высоким уровнем стресса с 

учетом социально-демографических характеристик, следующим этапом анализа 

стало исследование взаимосвязи между социально-демографическими 

характеристиками и особенностями социальной перцепции с использованием 

метода корреляционного анализа Пирсона.  

В группе педагогов с низким уровнем профессионального стресса (табл. 

14) было выявлено, что с повышением возраста частота применений таких 

стереотипных установок как «непопулярный-популярный» и «необучаемый-

обучаемый» в отношении учащихся мужского пола, «непопулярный-популярный» 

в отношении успешных в обучении учащихся.  

Важно отметить, что с повышением и возраста педагога, и его стажа работы 

возрастает способность к пониманию своих эмоций. 

Чем выше стаж работы, тем чаще педагоги оценивают учащихся женского 

пола как адаптивных, обучаемых и любознательных; а «успевающих» учащихся 

вне зависимости от их пола как адаптивных и популярных. 
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Показатели внутриличностного эмоционального интеллекта повышаются с 

возрастанием стажа работы педагога, также как и способность к онтогенетической 

рефлексии. 

 

Таблица 14 – Взаимосвязь переменных в группе педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса (критерий Пирсона) 

Наименование конструктов Возраст Стаж работы 

Понимание своих эмоций (Тест эмоционального 

интеллекта Люсина) 
0,281* 0,279* 

Непопулярный-популярный (ученик) 0,305*  

Необучаемый-обучаемый (ученик) 0,298*  

Непопулярный-популярный (успевающий) 0,336*  

Неприспособленный-адаптивный (ученица)  0,337* 

Необучаемый-обучаемый (ученица)  0,325* 

Нелюбознательный-любознательный (ученица)  0,296* 

Неприспособленный-адаптивный (успевающий)  0,354* 

Непопулярный-популярный (успевающий)  0,321* 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 

(Тест эмоционального интеллекта Люсина, 

интегральная шкала) 

 0,256* 

Онтогенетическая рефлексия (обратная шкала)  -0,290* 

* p < 0,05. 

 

В группе педагогов с высоким уровнем профессионального стресса (табл. 

15) положительная корреляция была обнаружена между возрастом и одним из 

конструктов стереотипизации в отношении учащихся женского пола «Лживый-

честный». 

С повышением возраста педагога и стажа работы снижается способность к 

пониманию эмоциональных состояний других людей.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что стаж работы 

положительно коррелирует с оценкой педагогами «успевающих» учащихся по 

параметру «Нелюбознательный-любознательный». Отрицательные связи 
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выявлены между «Неорганизованный-организованный неуспевающий»; 

«Пассивный-активный неуспевающий»; «Безответственный-ответственный 

неуспевающий». 

 

Таблица 15 – Взаимосвязь переменных в группе педагогов с высоким уровнем 

профессионального стресса (критерий Пирсона) 

Наименование конструктов Возраст Стаж работы 

Понимание чужих эмоций (Тест эмоционального 

интеллекта Люсина) 
-0,303* -0,304* 

Межличностный эмоциональный интеллект (Тест 

эмоционального интеллекта Люсина, интегральная 

шкала) 

-0,300*  

Лживый-честный (ученица) 0,328*  

Нелюбознательный-любознательный (успевающий)  0,326* 

Безответственный-ответственный (неуспевающий)  -0,412* 

Неорганизованный-организованный (неуспевающий)  -0,357* 

Пассивный-активный (неуспевающий)  -0,347* 

* p < 0,05. 

 

Таким образом, вне зависимости от наличия признаков профессионального 

стресса для педагогов с возрастом становится характерным использование 

стереотипных установок в отношении учащихся в зависимости от их пола и их 

успешности в процессе обучения.  

Для более молодых педагогов и педагогов старшего возраста с признаками 

профессионального стресса характерно наличие внешнеобвиняющей позиции в 

конфликтных ситуациях, а для педагогов среднего возраста – самообвиняющей.  

Чем меньше общий стаж работы у педагогов с высоким уровнем 

профессионального стресса, тем они более склонны к использованию стереотипов 

в отношении учащихся. При этом педагогов с низким уровнем профессионального 

стресса отличает тенденция использования различных установок в отношении 

учащихся с повышением стажа их педагогической деятельности.  
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В конфликтных ситуациях между учителем и учеником педагоги в группах с 

общим стажем работы до 10 лет чаще других придерживаются нейтральной 

позиции. В конфликтах между учителем и администрацией педагоги с признаками 

профессионального стресса и, чей стаж работы соответствует стадии освоения и 

принятия своей профессии, когда происходит отождествление себя с 

профессиональным сообществом, реже других занимают самообвинительную 

позицию. 

Следует отметить, что при исследовании взаимосвязей между социально-

демографическими характеристиками и особенностями социальной перцепции 

внутри групп педагогов с низким и высоким уровнем стресса не было выявлено 

значимых связей между возрастом, стажем работы и реакцией педагогов в 

конфликтных ситуациях.  

Обращает внимание, что для педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса характерны более высокие показатели осознания 

своих эмоций, что включает в себя умение их распознавать и идентифицировать, а 

также понимать причины возникновения у себя той или иной эмоции. В группе с 

высоким уровнем профессионального стресса отмечается иная особенность – 

ориентированность на эмоции других людей, которая, тем не менее, снижается с 

увеличением возраста педагога и стажа его работы.  

 

 

3.3. Механизмы социальной перцепции у педагогов с учетом выраженности 

профессионального стресса и сформированного синдрома эмоционального 

выгорания 

 

 

В соответствии с задачами исследования следующий этап исследования был 

направлен на выявление значимых различий механизмов социальной перцепции у 

педагогов с учетом сформированности явлений профессионального стресса и 
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эмоционального выгорания, для чего было выделено четыре группы педагогов 

(табл. 16). 

 

Таблица 16 – Распределение обследуемых лиц по группам сравнения в 

зависимости от уровня выраженности профессионального стресса и 

эмоционального выгорания 

Группы N (%) 

1 
низкий уровень профессионального стресса  

и высокий уровень СЭВ 
13 (11,71%) 

2 
низкий уровень профессионального стресса  

и низкий уровень СЭВ 
52 (46,85%) 

3 
высокий уровень профессионального стресса  

и высокий уровень СЭВ 
29 (26,13%) 

4 
высокий уровень профессионального стресса 

и низкий уровень СЭВ 
17 (15,31%) 

 

Анализ с использованием критерия χ
2
 показал, что существуют значимые 

различия по ряду параметров эмоционального интеллекта и параметрам 

стереотипизации (табл. 17). 

 

Таблица 17 – Значимые различия параметров социальной перцепции в группе 

педагогов без явлений профессионального стресса и педагогов с признаками 

сформированного синдрома эмоционального выгорания (критерий χ
2
-квадрат) 

Наименование конструктов 
χ

2
-квадрат 

(эмп. значение) 

Асимпт. 

знч. 

Понимание своих эмоций (Тест эмоционального 

интеллекта Люсина) 
10,031 0,018 

Управление своими эмоциями  

(Тест эмоционального интеллекта Люсина) 
16,115 0,001 

Контроль экспрессии  

(Тест эмоционального интеллекта Люсина) 
15,864 0,001 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (Тест 

эмоционального интеллекта Люсина) 
16,582 0,001 
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Продолжение таблицы 17 – Значимые различия параметров социальной перцепции в группе 

педагогов без явлений профессионального стресса и педагогов с признаками сформированного 

синдрома эмоционального выгорания (критерий χ
2
-квадрат) 

Наименование конструктов 
χ

2
-квадрат 

(эмп. значение) 

Асимпт. 

знч. 

Понимание эмоций  

(Тест эмоционального интеллекта Люсина; 

интегральный показатель) 

7,931 0,047 

Управление эмоциями (Тест эмоционального 

интеллекта Люсина; интегральный показатель) 
12,466 0,006 

Общий уровень эмоционального интеллекта 

(Тест эмоционального интеллекта Люсина) 
11,225 0,011 

Безответственный-ответственный (неуспевающий) 

(стереотипизация) 
8,146 0,043 

Неамбициозный-амбициозный (неуспевающий)  

(стереотипизация) 
9,747 0,021 

 

Полученные данные позволили выделить универсальные и специфичные 

особенности педагогов в зависимости от выраженности профессионального 

стресса и синдрома эмоционального выгорания (табл. 18).  

 

Таблица 18 – Универсальные и специфичные особенности педагогов в зависимости от 

выраженности профессионального стресса и синдрома эмоционального выгорания 

Параметр/группа 1 2 3 4 

Понимание своих эмоций  

(Тест эмоционального интеллекта Люсина) 
    

Управление своими эмоциями  

(Тест эмоционального интеллекта Люсина) 
    

Контроль экспрессии (Тест эмоционального интеллекта Люсина)     

Внутриличностный эмоциональный интеллект  

(Тест эмоционального интеллекта Люсина) 
    

Понимание эмоций (Тест эмоционального интеллекта Люсина)     

Управление эмоциями (Тест эмоционального интеллекта  

Люсина; интегральный показатель) 
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Продолжение таблицы 18 – Универсальные и специфичные особенности 

педагогов в зависимости от выраженности профессионального стресса и 

синдрома эмоционального выгорания 

Параметр/группа 1 2 3 4 

Общий уровень эмоционального интеллекта  

(Тест эмоционального интеллекта Люсина) 
    

Безответственный-ответственный (неуспевающий)  

(стереотипизация) 
    

Неамбициозный-амбициозный (неуспевающий)  

(стереотипизация) 
  

 
 

 

Примечание:      — высокие значения параметра;              — низкие значения параметра. 

1 группа – низкий уровень профессионального стресса и высокий уровень СЭВ 

2 группа – низкий уровень профессионального стресса и низкий уровень СЭВ 

3 группа – высокий уровень профессионального стресса и высокий уровень СЭВ 

4 группа – высокий уровень профессионального стресса и низкий уровень СЭВ 

 

Группу с высоким уровнем профессионального стресса и эмоционального 

выгорания отличают низкие показатели всех параметров эмоционального 

интеллекта, что корреспондируется с данными отдельных зарубежных 

исследований (Martínez-Monteagudo M.C., Inglés C.J., Granados L., Aparisi D., 

García-Fernández J.M., 2019), где было показано, что педагогов с низким уровнем 

эмоционального интеллекта отличают высокие показатели эмоционального 

истощения, деперсонализации, тревоги, депрессии и стресса.  

Педагоги данной группы реже других оценивают «неуспевающих» 

учащихся как амбициозных (рис. 10). Для группы без признаков 

профессионального стресса и эмоционального выгорания, напротив, характерны 

высокие показатели всех параметров эмоционального интеллекта. 
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Рисунок 10 – График средних значений параметров социальной перцепции в 

группе педагогов в зависимости от уровня профессионального стресса и 

эмоционального выгорания (баллы) 

 

При этом присутствие фактора «профессиональный стресс» не вносит 

значимых различий между группами педагогов без признаков сформированного 

синдрома эмоционального выгорания. 

Специфичным для лиц с высоким уровнем СЭВ является снижение 

способности контролировать экспрессию и управлять эмоциями, стереотипизация 

неуспевающих учеников в аспекте процессуальных характеристик.  

В случае сформированного СЭВ и выраженности профессионального 

стресса отмечается дефицитарность всех составляющих эмоционального 

интеллекта. 

Следующим этапом было проведение факторного анализа для определения 

механизмов социальной перцепции, специфичных для выделенных на 
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предыдущем этапе групп педагогов с различным сочетанием выраженности 

профессионального стресса и эмоционального выгорания. Способ вращения – 

Варимакс. Рассматривались переменные с весами не ниже 0,5. 

В первой группе педагогов с низким уровнем профессионального стресса и с 

высоким уровнем СЭВ была выявлена 3-факторная структура конструктов 

социальной перцепции, объясняющая 90,69% дисперсии (табл. 19).  

 

Таблица 19 – Факторная структура показателей социальной перцепции в группе с высоким 

уровнем эмоционального выгорания с низким уровнем профессионального стресса 

№ Название фактора 
Переменные в факторе  

(факторные веса) 

Дисперсия 

(%) 

1 Направленность на 

эмоции собеседника 

Понимание чужих эмоций (0,95) 

Управление чужими эмоциями (0,91) 
43,191 

2 Контроль 

эмоциональных 

реакций 

Управление своими эмоциями (0,88) 

Контроль экспрессии (0,76) 

Понимание своих эмоций (0,67) 

34,423 

3 
Дефицит опоры на 

эмоциональный опыт  

Онтогенетическая рефлексия (0,90) 

(обратная шкала) 

Эмоциональный отклик (-0,76) 

13,076 

 

Первый механизм определяется ориентированностью на чужие эмоции. 

Второй включает в себя способность управлять и понимать свои эмоциями, 

контролировать их экспрессию. Третий механизм представлен дефицитарностью 

онтогенетической рефлексии и эмоционального отклика. 

Группу педагогов с низким уровнем профессионального стресса и низким 

уровнем выгорания характеризует двухфакторная структура социальной 

перцепции, объясняющая 79,83% дисперсии (табл. 20).  

Первый механизм определяется компетентностью в эмоциональных 

коммуникациях, позволяющих регулировать эмоциональный контекст 

взаимодействия. Второй включает в себя полноценный эмпатический обмен, 

опирающийся на личный эмоциональный опыт.  
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Таблица 20 – Факторная структура показателей социальной перцепции в группе с 

низкими уровнями профессионального стресса и эмоционального выгорания 

№ Название фактора Переменные в факторе (факторные веса) 
Дисперсия 

(%) 

1 
Эффективный 

контроль 

эмоциональных 

реакций 

Понимание чужих эмоций (0,89) 

Управление своими эмоциями (0,87) 

Понимание своих эмоций (0,85) 

Управление чужими эмоциями (0,84) 

Контроль экспрессии (0,67) 

68,3 

2 

Эмпатия 

Эмоциональный отклик (0,82) 

Онтогенетическая рефлексия (-0,59) 

(обратная шкала) 

11,53 

 

Анализ группы педагогов с высокими уровнями профессионального стресса 

и эмоционального выгорания позволил выделить механизмы социальной 

перцепции, объясняющие 81,31% дисперсии (табл. 21). 

Первый механизм включает в себя способность к управлению своими 

эмоциями и их пониманию, контроль их экспрессии, а также способность к 

онтогенетической рефлексии. Второй механизм определяется преобладанием 

ориентации на эмоции другого. 

 

Таблица 21 – Факторная структура показателей социальной перцепции, в группе с 

высокими уровнями профессионального стресса и эмоционального выгорания 

№ Название фактора 
Переменные в факторе  

(факторные веса) 

Дисперсия 

(%) 

1 Контроль 

эмоциональных 

переживаний за счет 

опоры на прошлый 

опыт 

Управление своими эмоциями (0,85) 

Онтогенетическая рефлексия (-0,75)  

(обратная шкала) 

Контроль экспрессии (0,72) 

Понимание своих эмоций (0,71) 

43,28 

2 
Ориентация на 

эмоции другого 

Понимание чужих эмоций (0,90) 

Эмоциональный отклик (0,88) 

Управление чужими эмоциями (0,68) 

38,03 
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В группе педагогов с высоким уровнем профессиональным стрессом и 

низким уровнем эмоционального выгорания выделены механизмы социальной 

перцепции, объясняющие 78,41% дисперсии (табл. 22). 

Первый механизм определяется способностью понимать и управлять своими 

и чужими эмоциями. Второй механизм включает контроль экспрессии и слабый 

эмоциональный отклик в сочетании с опорой на личный эмоциональный опыт. 

 

Таблица 22 – Факторная структура показателей социальной перцепции в группе с высоким 

уровнем профессионального стресса и низким уровнем эмоционального выгорания 

№ Название фактора Переменные в факторе (факторные веса) 
Дисперсия 

(%) 

1 Ориентация на 

управление 

эмоциональными 

переживаниями 

Понимание своих эмоций (0,93) 

Понимание чужих эмоций (0,89) 

Управление своими эмоциями (0,81) 

Управление чужими эмоциями (0,58) 

57,22 

2 Неэффективный 

контроль 

эмоциональных 

реакций 

Контроль экспрессии (0,72) 

Онтогенетическая рефлексия (-0,66)  

(обратная шкала) 

Эмоциональный отклик (-0,61) 

21,19 

 

Механизмы социальной перцепции у педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса и с высоким уровнем СЭВ объясняют три фактора: 

ориентация на переживания другого человека, дефицит опоры на эмоциональный 

опыт и стремление контролировать свои эмоции в эмоционально насыщенных 

ситуациях взаимодействия с собеседниками. 

Механизмы социальной перцепции у педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса и низким уровнем выгорания объясняют два фактора: 

эффективный контроль эмоциональных реакций и эмпатия. 

Механизмы социальной перцепции у педагогов с высоким уровнем 

профессионального стресса и высоким уровнем эмоционального выгорания 
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объясняют два фактора: контроль эмоциональных переживаний за счет опоры на 

прошлый опыт и ориентация на эмоции другого. 

Механизмы социальной перцепции у педагогов с высоким уровнем 

профессионального стресса и низким уровнем выгорания объясняют два фактора, 

отражающих ориентацию на управление эмоциональными переживаниями и 

неэффективный контроль эмоциональных реакций. 

Таким образом, повышение уровня профессионального стресса и 

эмоционального выгорания в большей степени объясняется способностью 

контролировать свои эмоции с опорой только на свой опыт и свои эмоции. 

Вторым фактором повышения уровня профессионального стресса и 

эмоционального выгорания является эмоциональное сопереживание другому 

человеку и понимание его эмоций. 

Тогда как при низком уровне профессионального стресса и эмоционального 

выгорания у педагогов на первый план выходит способность контролировать 

внешние проявления своих эмоций в соответствии со способностью распознавать 

и идентифицировать не только свои, но и чужие эмоции, а также умение 

управлять и своими, и чужими эмоциями. При этом педагог способен на 

сопереживание другому человеку и реагирует с учетом своего прошлого опыта. 

 

 

3.4. Роль социальной перцепции в формировании профессионального 

стресса у педагогов основного общего и среднего общего образования 

 

 

С целью определения значимых показателей социальной перцепции для 

классификации обследованных в зависимости от уровня выраженности 

профессионального стресса был использован дискриминантный анализ (табл. 23). 
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Таблица 23 – Коэффициенты канонической дискриминантной функции на 

основе показателей социальной перцепции  в зависимости от наличия 

профессионального стресса у педагогов   

№ 

Коэффициенты канонической дискриминантной функции 

Наименование шкал 

Линейные дискриминантные функции 

Фишера 

ЛДФ1 – 

низкий уровень 

профессионального 

стресса 

ЛДФ2 – 

высокий уровень 

профессионально

го стресса 

 (Константа) -82,619 -63,289 

X1 Паранойяльность -9,731 -4,557 

X2 Напряжение -0,133 0,016 

X3 Управление своими эмоциями 2,131 1,578 

X4 Эмоциональный отклик 1,759 1,497 

X5 Злой-добрый (ученица) -2,366 0,552 

X6 Ленивый-трудолюбивый (ученица) 4,144 1,667 

X7 Неамбициозный-амбициозный 

(ученица) 
3,440 0,578 

X8 Необучаемый-обучаемый 

(ученица) 
6,379 3,567 

X9 Неорганизованный-

организованный (ученик) 
2,093 0,344 

X10 Агрессивный-неагрессивный 

(ученик) 
5,776 3,854 

X11 Безответственный-ответственный 

(ученик) 
-7,642 -3,370 

X12 Необучаемый-обучаемый (ученик) -3,595 -1,889 

X13 Ведомый-лидер (успевающий) -3,622 -1,758 

X14 Пассивный-активный 

(неуспевающий) 
3,545 2,095 

X15 Неамбициозный-амбициозный 

(неуспевающий) 
-4,675 -2,307 

 

В результате переменные, включенные в дискриминантную модель и их 

коэффициенты, были сведены в следующие формулы: 
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ЛДФ1 (педагоги с низким уровнем профессионального стресса) = –82,619 – 

9,731X1 – 0,133X2 + 2,131X3 + 1,759X4 – 2,366X5 + 4,144X6 + 3,440X7 + 6,379X8 + 

2,093X9 + 5,776X10 – 7,642X11 – 3,595X12 – 3,622X13 + 3,545X14 – 4,675X15 

ЛДФ2 (педагоги с высоким уровнем профессионального стресса) = –63,289 – 

4,557X1 – 0,016X2 + 1,578X3 + 1,497X4 + 0,552X5 + 1,667X6 + 0,578X7 + 3,567X8 + 

0,344X9 + 3,854X10 – 3,370X11 – 1,889X12 – 1,758X13 + 2,095X14 – 2,307X15 

Общая квалификационная способность ЛДФ составила 92,8% (табл. 24). 

 

Таблица 24 – Квалификационная способность ЛДФ в группах педагогов в 

зависимости от наличия профессионального стресса 

Результаты классификации
a
 

Разделение группы по 

параметру «профессиональный 

стресс» 

Предсказанная принадлежность к группе 

Всего 
низкий уровень 

профессионального 

стресса 

высокий уровень 

профессионального 

стресса 

Исходный, 

% 

низкий уровень 

профессионального 

стресса 

95,8 4,2 100,0 

высокий уровень 

профессионального 

стресса 

11,4 88,6 100,0 

a. 92,8% исходных сгруппированных наблюдений классифицированы правильно. 

 

Для отнесения педагогов в группу с высоким уровнем профессионального 

стресса значимый вклад вносят показатели, отражающие симптомы, 

соответствующие стадии напряжения синдрома эмоционального выгорание; 

способность управлять своими эмоциями и способность к эмоциональному 

отклику на переживания другого (Проничева М.М., 2020). При высоком 

профессиональном стрессе чаще всего педагоги присваивают учащимся мужского 

пола следующие характеристики: организованный и неагрессивный; реже всего 

оценивают их как ответственных и обучаемых. Академически успешных 

учащихся оценивают, как ведомых, а «неуспевающих» как активных, но 
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неамбициозных. В данном случае, можно предположить, что речь идет о 

«поведенческой» активности, не направленной на процесс учебы. 

Полученные данные позволяют характеризовать педагогов с признаками 

профессионального стресса как людей, испытывающих необходимость управлять 

своими эмоциями, поддерживая проявление положительных и сдерживая 

отрицательные. При этом у них возможно развитие эмоциональной зависимости 

от других людей, выраженное в гипертрофированном сопереживании им, однако 

при этом педагоги игнорируют собственные переживания. И, как следствие, на 

фоне чрезмерного эмоционального напряжения возможно развитие 

психосоматических заболеваний.  

Оценка качества полученных моделей была проведена с использованием 

метода ROC-кривой (рис. 11а и 11б). 

 

Рисунок 11а – ROC-кривая проверки 

качества дискриминантной модели 

для педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса 

 

Рисунок 11б – ROC-кривая проверки 

качества дискриминантной модели 

для педагогов с высоким уровнем 

профессионального стресса 

 

Качество построенных дискриминантных моделей (AUC1=87%; AUC2=87%) 

– высокое, чувствительность (801%; 802%) и специфичность (811%; 802%) – 

высокие (табл. 25). 
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Таблица 25 – Результаты прогнозного моделирования для педагогов в 

зависимости от уровня профессионального стресса 

Площадь под кривой 

Тестовая переменная: вероятность принадлежности к группе педагогов с низким 

уровнем стресса 

Площадь 
Стд. 

ошибка
a
 

Асимптотическая 

Знч..
b
 

Асимптотический 

95%  

доверительный 

интервал 
Чувствительность 

1 - 

Специфичность 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,87 0,038 0,000 0,8 0,94 0,8 0,19 

Тестовая переменная: вероятность принадлежности к группе педагогов с высоким 

уровнем профессионального стресса 

0,87 0,038 0,000 0,8 0,95 0,8 0,2 

 

Следующим этапом анализа было определение вклада конструктов 

социальной перцепции в выраженность профессионального стресса. 

Статистический анализ данных был проведен с использованием множественного 

регрессионного анализа и бинарной логистической регрессии (табл. 26). 

 

Таблица 26 – Результаты множественного линейного регрессионного анализа и бинарной 

логистической регрессии по целевой переменной «профессиональный стресс» 

Множественный линейный регрессионный анализ  

Переменные 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартиз. 

коэффициенты 

t Знч. 

B 

Стд. 

Ошиб

ка 

Бета 

(Константа) 16,16 3,58  4,5 0,00 

«Управление своими 

эмоциями» 
-0,52 0,16 -0,33 -3,32 0,001 

«Онтогенетическая 

рефлексия» (обратная 

шкала) 

0,076 0,03 0,25 2,56 0,012 
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Продолжение таблицы 26 – Результаты множественного линейного 

регрессионного анализа и бинарной логистической регрессии по целевой 

переменной «профессиональный стресс» 

Бинарная логистическая регрессия 

Наименование 

переменных 
B 

Средне

-квадр. 

ошибка 

Вальд ст.св. Знч. 
Exp 

(B) 

«Неорганизованный-

организованный» 

(ученик) 

-1,13 0,35 10,22 1 0,001 0,32 

«Безответственный-

ответственный» 

(ученик) 

0,7 0,34 4,32 1 0,04 2,009 

Константа -0,078 0,43 0,034 1 0,86 0,93 

 

Согласно результатам множественного линейного регрессионного анализа в 

группе педагогов с высоким уровнем стресса отмечается низкая способность 

управлениями своими эмоциями и низкий уровень онтогенетической рефлексии. 

В свою очередь в группе педагогов с низким уровнем профессионального стресса 

значимо выше показатель управления своими эмоциями в сочетании с высоким 

показателем онтогенетической рефлексии (табл. 26). 

Педагоги с высоким уровнем профессионального стресса воспринимают 

ученика как ответственного, неорганизованного учащегося. В свою очередь 

педагоги с низким уровнем профессионального стресса воспринимают ученика 

как безответственного, но организованного (табл. 26). 

Таким образом, по мере нарастания профессионального стресса у педагогов 

снижается способность управлять своими эмоциями и анализировать свой 

жизненный опыт. Оценки учащихся мужского пола отличаются 

разноплановостью используемых психологических характеристик. 
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3.5. Информативные психологические переменные для выделения группы 

риска развития эмоционального выгорания у педагогов 

 

 

Для оценки прогностической ценности опросников социальной перцепции, 

профессионального стресса, выраженности СЭВ у педагогов были построены 

ROC-кривые (табл. 27). Было выявлено, что методики «Тест на 

профессиональный стресс», «Симптоматический опросник (SCL-90-R) и 

«Комплексная оценка проявлений стресса» обладают высокой прогностической 

ценностью (AUC1=0,75; AUC2=0,86; AUC3=0,72). Методики «Тест 

эмоционального интеллекта» и «Самооценка уровня онтогенетической 

рефлексии» обладают средней прогнозной ценностью (AUC1= 0,63; AUC2=0,69). 

 

Таблица 27 – Результаты прогнозного моделирования выявления 

выраженности СЭВ у педагогов 

Опросник 
ROC-кривая 

AUC Чувствительность Специфичность 

Тест на профессиональный стресс 0,75 0,70 0,8 

Симптоматический опросник 

(SCL-90-R) 
0,86 0,92 0,8 

Комплексная оценка проявлений 

стресса Ю.В. Щербатых 
0,72 0,83 0,6 

Тест эмоционального интеллекта 

Люсина 
0,63 0,66 0,6 

Шкала эмоционального отклика 

А. Меграбяна и Н. Эпштейна 
0,48 0,55 0,4 

Самооценка уровня  

онтогенетической рефлексии 
0,69 0,75 0,63 

 

На следующем этапе с целью выявления наиболее значимых показателей, 

позволяющих прогнозировать выраженность СЭВ у педагогов, было построено 

дерево классификации (табл. 28). Наиболее информативными 

психодиагностическими шкалами оказались: «общий индекс тяжести симптомов», 
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«враждебность» (SCL-90-R); «профессиональный стресс» (Тест на 

профессиональный стресс) и «самооценка уровня онтогенетической рефлексии». 

 

Таблица 28 – Прогностическая модель факторов выраженности СЭВ у педагогов 

Дерево решений 

Формула (если, то = «→») 
Вероятность 

(%) 

Общий индекс тяжести<=0,400, → высокий уровень СЭВ =2 85,4 

Общий индекс тяжести<=0,400, самооценка онтогенетической 

рефлексии <=60, → высокий уровень СЭВ =2 
100 

Общий индекс тяжести<=0,400, самооценка онтогенетической 

рефлексии >60, → высокий уровень СЭВ =2 
66,7 

Общий индекс тяжести > 0,400 → низкий уровень СЭВ =1 70,7 

Общий индекс тяжести > 0,400, профессиональный стресс <=14 → 

высокий уровень СЭВ =2 
66,7 

Общий индекс тяжести > 0,400, профессиональный стресс >14 → 

низкий уровень СЭВ =1 
86,2 

Общий индекс тяжести > 0,400, профессиональный стресс >14, 

враждебность <=0,333→ высокий уровень СЭВ =2 
100 

Общий индекс тяжести > 0,400, профессиональный стресс >14, 

враждебность >0,333→ низкий уровень СЭВ =1 
92,6 

 

Первое правило решения подчеркивает значимость переменной «общий 

индекс тяжести» симптомов реагирования на дистресс (SCL-90-R). Второе 

правило решений отражает значимое сочетание переменных «общий индекс 

тяжести» симптомов реагирования на дистресс (SCL-90-R) и профессиональный 

стресс. Третье правило решений включает переменные «общий индекс тяжести» 

дистресса (SCL-90-R), профессиональный стресс и враждебность (SCL-90-R). 

Четвертое правило решений выводит на первый план сочетание общего индекса 

тяжести симптомов реагирования на дистресс (SCL-90-R), выраженность 

профессионального стресса, враждебности (SCL-90-R) и способности к 

онтогенетической рефлексии. 

Для оценки прогностических качеств дерева решений была построена ROC-

кривая. Полученная модель обладает хорошим качеством (AUC=0,84). Показатель 
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чувствительности, отражающий процент верно отнесенных к целевой группе 

обследованных, очень высокий (95,7%). Показатель специфичности умеренный 

(71,4%). В целом процент корректно предсказанных решений для модели 

составляет 85,4%.  

Проверка качества системы оценки риска развития эмоционального 

выгорания у педагогов показала высокую значимость учета показателей 

симптоматического реагирования на дистресс, профессионального стресса, а 

также способности к онтогенетической рефлексии для прогнозирования риска 

возникновения эмоционального выгорания. 

На основе дискриминантных моделей, сформированных по целевому 

признаку на основе комплекса факторов, имеющих значимые различия между 

анализируемыми диагностическими группами, были построены ROC-кривые, 

позволяющие оценить прогностические качества факторов развития стресса. 

Выделены переменные, предсказывающие риск развития стресса у 

представителей профессий социальной сферы. К ним следует отнести общий 

индекс тяжести (ЛДФ = -4,59); депрессию (ЛДФ = 1,42); соматизацию (ЛДФ = 

0,99); враждебность (ЛДФ = 0,97); паранойяльность (ЛДФ = 0,66); навязчивость 

(ЛДФ = 0,64); фобии (ЛДФ = 0,52); тревожность (ЛДФ = 0,44); 

психосоматические психовегетативные нарушения (ЛДФ = 0,36); переживания 

психотравмирующих обстоятельств (ЛДФ = 0,32); эмоционально-нравственную 

дезориентацию (ЛДФ = -0,23); загнанность в клетку (ЛДФ = 0,26); психотизм 

(ЛДФ = 0,20); сенситивность (ЛДФ = -0,17); неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование (ЛДФ = 0,17); расширение сферы экономии эмоций 

(ЛДФ = -0,15); личностную отстраненность (ЛДФ = -0,19); индекс тяжести 

дистресса (ЛДФ = 0,12); редукцию профессиональных обязанностей (ЛДФ = 

0,28); эмоциональную отстраненность (ЛДФ = 0,18); тревогу и депрессию (ЛДФ = 

0,08); эмоциональный дефицит (ЛДФ = -0,06); неудовлетворенность собой (ЛДФ 

= 0,02). 

Оценка прогностической силы выявленных шкал, была проведена с 

использованием моделирования методом деревьев и построением ROC-кривой. 
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Наибольшей значимостью для прогнозирования высокого риска развития 

стресса обладают следующие шкалы: Соматизация (AUC=0,70), Навязчивости 

(ОКР) (AUC=0,70), Депрессия (AUC=0,76), Тревожность (AUC=0,75), 

Враждебность (AUC=0,75), Паранойяльность (AUC=0,74), Психотизм 

(AUC=0,72), Общий индекс тяжести (AUC=0,75), Индекс тяжести дистресса 

(AUC=0,73), Число беспокоящих симптомов (AUC=0,73), Переживания 

психотравмирующих обстоятельств (AUC=0,75), Неудовлетворенность собой 

(AUC=0,70), Тревога и депрессия (AUC=0,71), Неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование (AUC=0,71), Личностная отстраненность 

(AUC=0,72), Психосоматические психовегетативные нарушения (AUC=0,76), 

Напряжение (AUC=0,76), Истощение, Итоговый показатель СЭВ (AUC=0,77). 

Показателями прогностических качеств модели являлись: площадь под ROC-

кривой (AURoc), чувствительность (доля истинно положительных случаев 

принадлежности к целевой группе) и специфичность (доля истинно 

отрицательных случаев принадлежности к целевой группе). 

Проверка качества предлагаемой системы оценки (Проничева М.М., 2021) и 

ее методического обеспечения показала высокую значимость комплексного учета 

особенностей социальной перцепции для прогнозирования риска возникновения 

стресса и эмоционального выгорания. 

Представляется важным переориентация исследований с изучения факторов 

риска формирования СЭВ, на выявление протективных факторов и разработку 

персонифицированных моделей профилактической работы. В качестве 

протективных факторов предлагается учитывать специфичные для педагогов 

механизмы социальной перцепции, характерные для групп с низким уровнем 

профессионального стресса и эмоционального выгорания. К таковым следует 

отнести: вовлеченность в эмоциональное взаимодействие и эмпатия. В связи с 

этим, представляется целесообразным при разработке профилактических 

программ для педагогов, направленных на снижение уровня профессионального 

стресса и предупреждение формирования синдрома эмоционального выгорания, 
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ориентироваться на развитие эмпатических навыков и эмоционального 

интеллекта. 

 

 

3.6. Резюме по главе  

 

 

В третьей главе «Результаты эмпирического исследования психической 

дезадаптации и нарушений социальной перцепции у педагогов начальной и 

средней школы» проведен анализ особенностей нарушения социальной 

перцепции в зависимости от выраженности профессионального стресса и 

эмоционального выгорания. Описаны механизмы нарушения социальной 

перцепции, а также изучена роль социальной перцепции в формировании 

профессионального стресса. 

Первый параграф был посвящен оценке выраженности профессионального 

стресса и профиля симптоматического реагирования и выделению характеристик 

социальной перцепции, специфичных для педагогов основного общего и среднего 

общего образования. За счет стремления к сокращению числу эмоциональных 

контактов и эмоциональной «невключенности» педагоги общего образования 

склонны оценивать учащихся через призму их академического статуса. Успешных 

в обучении учащихся они считают более активными и ответственными. 

Дополнительно в отношении учеников женского пола преобладают установки 

процессуального характера и личностных качеств. В отношении учеников 

мужского пола – личностные установки, ориентированные на социальный статус 

и соблюдение социальных предписаний.  

Во втором параграфе проведена оценка нарушений социальной перцепции у 

педагогов основного общего и среднего общего образования в зависимости от 

выраженности профессионального стресса, возраста и стажа профессиональной 

деятельности. Вне зависимости от наличия признаков профессионального стресса 
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у педагогов с возрастом отмечается преобладание процессуальных и личностных 

стереотипных установок в отношении учащихся в зависимости от их пола и 

академической успешности. При высоком уровне профессионального стресса 

педагогам ранней и средней взрослости, а также предпенсионного и пенсионного 

возраста свойственна внешнеобвинительная позиция в конфликтных ситуациях; 

поздней взрослости – самообвинительная. Педагоги, профессиональный стаж 

которых соответствует стадии освоения и принятия своей профессии, когда 

происходит отождествление себя с профессиональным сообществом (до 10 лет), 

чаще других групп имеют стереотипные установки в отношении «неуспевающих» 

учащихся. 

В третьем параграфе выявлены значимые различия и выделены механизмы 

социальной перцепции у педагогов с учетом выраженности профессионального 

стресса и сформированного синдрома эмоционального выгорания. Были 

выделены универсальные и специфичные особенности социальной перцепции у 

педагогов в зависимости от сочетанности признаков профессионального стресса и 

симптомов эмоционального выгорания. Также были определены механизмы 

социальной перцепции, специфичные для выделенных на предыдущем этапе 

групп педагогов с различным сочетанием выраженности профессионального 

стресса и эмоционального выгорания.  

В четвертом параграфе определена роль социальной перцепции в 

формировании профессионального стресса у педагогов основного общего и 

среднего общего образования и определен вклад конструктов социальной 

перцепции в выраженность профессионального стресса.  

По мере нарастания профессионального стресса у педагогов снижается 

способность управлять своими эмоциями и анализировать свой жизненный опыт. 

Оценки учащихся мужского пола отличаются разноплановостью используемых 

психологических характеристик.  

В пятом параграфе были определены информативные психологические 

переменные для выделения группы риска развития эмоционального выгорания у 

педагогов. 
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Было выявлено, что методики «Тест на профессиональный стресс», 

«Симптоматический опросник (SCL-90-R) и «Комплексная оценка проявлений 

стресса» обладают высокой прогностической ценностью. Методики «Тест 

эмоционального интеллекта» и «Самооценка уровня онтогенетической 

рефлексии» обладают средней прогнозной ценностью. 

Наиболее информативными психодиагностическими шкалами оказались: 

«общий индекс тяжести симптомов», «враждебность» (SCL-90-R); 

«профессиональный стресс» (Тест на профессиональный стресс) и «самооценка 

уровня онтогенетической рефлексии». 

Проверка эффективности системы оценки риска развития эмоционального 

выгорания у педагогов показала высокую значимость учета показателей 

симптоматического реагирования на дистресс, профессионального стресса, а 

также способности к онтогенетической рефлексии для прогнозирования риска 

возникновения эмоционального выгорания. 

  



118 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Диссертационное исследование посвящено решению актуальной научной 

проблемы оценки выраженности психической дезадаптации и связанных с ней 

нарушений механизмов социальной перцепции у педагогов основного общего и 

среднего общего образования для разработки системы первичной и вторичной 

профилактики и обеспечения безопасности образовательной среды. 

Подчеркивается значимость комплексной оценки информативных 

индивидуально-психологических показателей риска развития профессионального 

стресса и эмоционального выгорания при выделении групп риска психической 

дезадаптации среди педагогов и проведения превентивных 

психопрофилактических мероприятий в противовес традиционному подходу, 

основанному на оценке индивидуально-психологических особенностей личности. 

На первом этапе был проведен анализ научных подходов по проблеме 

оценки психической дезадаптации, профессионального стресса и эмоционального 

выгорания, взаимосвязи этих феноменов с механизмами социальной перцепции: 

1. были выделены основные показатели дезадаптации и социальной 

перцепции; 

2. были созданы диагностические инструменты для исследования таких 

механизмов социальной перцепции как: стереотипизация (ранговые решетки) и 

каузальная атрибуция (анкета «Ситуации конфликта»). 

Второй этап исследования был посвящен выделению особенностей 

социальной перцепции, специфичных для педагогов основного общего и среднего 

общего образования, на основании сравнительного анализа с другими 

представителями профессий социальной сферы. 

Выявлено, что педагогов общеобразовательных школ значимо отличают от 

групп педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ: высокие показатели профессионального стресса; эмоционального 

выгорания; а также симптоматического реагирования на дистресс. Педагоги 
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общеобразовательных школ и педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, испытывают 

дискомфорт в процессе межличностного взаимодействия, у них преобладает 

самообвинительная позиция и негативное аффективное состояние (переживания 

чувства злости, гнева); а также – наличие иррациональных и неадекватных 

реакций, ведущих к избегающему поведению; выраженного внутреннего 

беспокойства. Обращает на себя внимание схожесть индивидуально-

психологических профилей, отражающих особенности реагирования на дистресс, 

у групп педагогов общеобразовательных школ и работающих с ОВЗ. 

Для педагогов общеобразовательных школ характерно стремление к 

снижению общей рабочей нагрузки за счет сокращения обязанностей, требующих 

эмоциональных затрат, в том числе в отношениях с учащимися. «Эмоциональная 

невключенность» затрагивает не только профессиональную сферу деятельности, 

но и отражается на личных взаимоотношениях. Данная симптоматика 

соответствует двум стадиям эмоционального выгорания – резистенции и 

истощению. 

За счет стремления к сокращению числа эмоциональных контактов и 

эмоциональной «невключенности» педагоги общего образования склонны 

оценивать учащихся через призму их академического статуса. Успешных в 

обучении учащихся они считают более активными и ответственными. 

Дополнительно в отношении учеников женского пола преобладают установки 

процессуального характера (активный, воспитанный, трудолюбивый, 

самостоятельный), а также личностных качеств (неагрессивный). В отношении 

учеников мужского пола – личностные установки, ориентированные на 

социальный статус и соблюдение социальных предписаний (воспитанный и 

лидер). Одновременно основную причину неуспеваемости учащегося педагоги 

атрибутируют к его личностным качествам, что приводит к упрощению процесса 

профессиональной рефлексии эффективности деятельности. В конфликтных 

ситуациях с учащимися предпочитают придерживаться нейтральной позиции. 

Третий этап исследования был направлен на определение нарушений 

социальной перцепции у педагогов основного общего и среднего общего 
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образования с учетом профессионального стресса и социально-демографических 

характеристик: возраст, стаж работы. В соответствии с поставленной задачей 

выборка была разделена на группы педагогов с низким и высоким уровнем 

профессионального стресса. 

Было выявлено, что вне зависимости от наличия признаков 

профессионального стресса у педагогов с возрастом отмечается преобладание 

процессуальных и личностных стереотипных установок в отношении учащихся в 

зависимости от их пола и академической успешности. У педагогов с низким 

уровнем профессионального стресса на этапе адаптации к профессиональному 

труду и идентификации с профессией, было выявлено преобладание тревожной 

реакции на дистресс. Им свойственна внешнеобвинительная позиция в ситуации 

конфликта с учениками, также как и педагогам на этапе выбора субъектом 

способа существования в профессии. Педагогов предпенсионного и пенсионного 

возраста (56-72 лет) отличает самообвинительная позиция в конфликтах с 

администрацией. Чем старше педагоги, тем они более склонны опираться на свои 

традиционные гендерные социальные стереотипы в отношении академически 

успешных учащихся (ученицы – воспитанные и обучаемые, ученики – 

ответственные, обучаемые и любознательные). 

При высоком уровне профессионального стресса педагогам ранней и 

средней взрослости (21-39 лет), а также предпенсионного и пенсионного возраста 

(56-72 лет) свойственна внешнеобвинительная позиция в конфликтных ситуациях; 

поздней взрослости (40-55 лет) – самообвинительная. Педагоги, 

профессиональный стаж которых соответствует стадии освоения и принятия 

своей профессии, когда происходит отождествление себя с профессиональным 

сообществом (до 10 лет), чаще других групп имеют стереотипные установки в 

отношении «неуспевающих» учащихся. 

Четвертый этап исследования был посвящен сравнительному анализу 

механизмов социальной перцепции у педагогов с учетом наличия/отсутствия 

признаков профессионального стресса и синдрома эмоционального выгорания. 

Для этого выборка была разделена на четыре группы: педагоги с низким уровнем 
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профессионального стресса, высоким уровнем СЭВ; педагоги с низким уровнем 

профессионального стресса, низким уровнем СЭВ; педагоги с высоким уровнем 

профессионального стресса, высоким уровнем СЭВ; педагоги с высоким уровнем 

профессионального стресса, низким уровнем СЭВ. 

Выявлено, что группу с высоким уровнем профессионального стресса и 

эмоционального выгорания отличают низкие показатели всех параметров 

эмоционального интеллекта. Педагоги данной группы реже других оценивают 

«неуспевающих» учащихся как амбициозных. Для группы без признаков 

профессионального стресса и эмоционального выгорания, напротив, характерны 

высокие показатели всех параметров эмоционального интеллекта. При этом 

добавление фактора «профессиональный стресс» не вносит значимых различий 

между группами педагогов без признаков сформированного синдрома 

эмоционального выгорания. Специфичным для лиц с высоким уровнем СЭВ 

является снижение способности контролировать экспрессию и управлять 

эмоциями, стереотипизация неуспевающих учеников в аспекте процессуальных 

характеристик. В случае сформированного СЭВ и выраженности 

профессионального стресса отмечается дефицитарность всех составляющих 

эмоционального интеллекта. 

Следующий этап анализа был направлен на определение механизмов 

социальной перцепции, специфичных для выделенных на предыдущем этапе 

групп педагогов с различным сочетанием выраженности профессионального 

стресса и эмоционального выгорания. Использовался метод факторного анализа с 

Варимакс вращением. Рассматривались переменные с весами не ниже 0,5. 

Выявлено, что механизмы социальной перцепции у педагогов с низким 

уровнем профессионального стресса и низким уровнем выгорания включают: 

компетентностью в эмоциональных коммуникациях; полноценный эмпатический 

обмен, опирающийся на личный эмоциональный опыт. У педагогов с высоким 

уровнем профессионального стресса и низким уровнем эмоционального 

выгорания механизмы социальной перцепции включают: способностью понимать 

и управлять своими и чужими эмоциями; сочетание контроля экспрессии и 
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слабого эмоционального отклика. У педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса и с высоким уровнем СЭВ механизмы социальной 

перцепции включают: ориентированность на чужие эмоции; способность 

управлять и понимать свои эмоции и контролировать их экспрессию; 

дефицитарность онтогенетической рефлексии и эмоционального отклика. 

Пятый этап исследования был направлен на определение роли социальной 

перцепции в формировании профессионального стресса у педагогов основного 

общего и среднего общего образования с последующим выделением 

информативных психологических переменных для выделения групп риска 

формирования СЭВ и психической дезадаптации. Это позволило сформулировать 

рекомендации по диагностическому комплексу оценки групп риска и 

мероприятий первичной психопрофилактики. 

Показано, что для отнесения педагогов в группу с высоким уровнем 

профессионального стресса значимый вклад вносили такие характеристики 

социальной перцепции как: дефицитарность управления своими эмоциями и 

эмоционального отклик на переживания другого, снижение способности 

анализировать свой жизненный опыт, противоречивость оценок учащихся в 

зависимости от их половой принадлежности и академической успеваемости. 

Наиболее информативными для прогнозирования риска развития эмоционального 

выгорания у педагогов являются высокие показатели симптоматического 

реагирования на дистресс и профессионального стресса, а также высокий уровень 

онтогенетической рефлексии. 

Сделан вывод о том, что в рамках психологического сопровождения 

образовательного процесса целесообразно проведение дифференцированной 

комплексной оценки уровня профессионального стресса и эмоционального 

выгорания с использованием 3 психодиагностических блоков. 1 блок Оценка 

выраженности стрессового напряжения: Симптоматический опросник (SCL-90-R); 

Тест на профессиональный стресс (Т. Д. Азарных, И. М. Тыртышников); 

Комплексная оценка проявлений стресса; блок 2: Диагностика синдрома 

эмоционального выгорания; Методика диагностики уровня «Эмоционального 
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выгорания» В.В. Бойко; блок 3: Оценка механизмов социальной перцепции: Тест 

эмоционального интеллекта Д.В. Люсина; «Шкала эмоционального отклика» А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна; Самооценка уровня онтогенетической рефлексии. 

В целях первичной профилактики особое внимание при диагностике и 

профилактических мероприятия следует обращать на установки молодых 

педагогов в отношении учащихся с низкой академической успеваемостью; в целях 

вторичной – необходима работа с установками, присущими им в отношении 

конфликтных ситуаций. 

В качестве ограничений исследования можно отметить гендерную 

принадлежность респондентов. Тем не менее, результаты исследования являются 

репрезентативными, поскольку по официальным данным Минпросвещения 

России среди учителей 88% составляют лица женского пола. 

Результаты диссертационного исследования подтверждают 

информативность выбранных методов диагностической оценки групп риска 

формирования СЭВ и психической дезадаптации у педагогов основного общего и 

среднего общего образования, выдвинутые гипотезы и позволили 

сформулировать следующие выводы. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Стресс реагирование педагогов общеобразовательных школ 

характеризуется преобладанием самообвинительной позиции и негативного 

аффективного состояния (переживания чувства злости, гнева); а также – наличием 

иррациональных и неадекватных реакций, ведущих к избегающему поведению; 

выраженного внутреннего беспокойства. Их значимо отличает преобладание таких 

симптомов, как неадекватное избирательное реагирование и редукция 

профессиональных обязанностей, которые соответствуют стадии резистенции. 

2. Педагоги общего образования склонны оценивать учащихся через призму их 

академического статуса. В отношении учеников женского пола преобладают 

установки процессуального характера, учеников мужского пола – личностные 

установки, ориентированные на социальный статус и соблюдение социальных 

предписаний. Одновременно основную причину неуспеваемости учащегося педагоги 

атрибутируют к его личностным качествам, что приводит к упрощению процесса 

профессиональной рефлексии эффективности деятельности.  

3. По мере нарастания профессионального стресса у педагогов снижается 

способность управлять своими эмоциями и анализировать свой жизненный опыт, 

поддерживая желательные эмоции и сдерживая нежелательные, появляется 

разноплановость используемых психологических характеристик при оценке 

учащихся мужского пола.  

4. Вне зависимости от наличия признаков профессионального стресса у 

педагогов с возрастом отмечается преобладание процессуальных и личностных 

стереотипных установок в отношении учащихся в зависимости от их пола и 

академической успешности. 

5. Педагогов с выраженным профессиональным стрессом ранней и средней 

взрослости (21-39 лет), а также предпенсионного и пенсионного возраста (56-72 лет) 

свойственна внешнеобвинительная позиция в конфликтных ситуациях; поздней 

взрослости (40-55 лет) – самообвинительная. Педагоги, профессиональный стаж 
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которых соответствует стадии освоения и принятия своей профессии (до 10 лет), 

чаще других имеют стереотипные установки в отношении «неуспевающих» 

учащихся.  

6. Механизмы социальной перцепции у педагогов с низким уровнем 

профессионального стресса и низким уровнем выгорания включают: 

компетентностью в эмоциональных коммуникациях; полноценный эмпатический 

обмен, опирающийся на личный эмоциональный опыт. У педагогов с высоким 

уровнем профессионального стресса и низким уровнем эмоционального выгорания 

механизмы социальной перцепции включают: способностью понимать и управлять 

своими и чужими эмоциями; сочетание контроля экспрессии и слабого 

эмоционального отклика. У педагогов с низким уровнем профессионального стресса 

и с высоким уровнем СЭВ механизмы социальной перцепции включают: 

ориентированность на чужие эмоции; способность управлять и понимать свои 

эмоции и контролировать их экспрессию; дефицитарность онтогенетической 

рефлексии и эмоционального отклика. 

7. Для отнесения педагогов в группу с высоким уровнем профессионального 

стресса значимый вклад вносили такие характеристики социальной перцепции 

как: дефицитарность управления своими эмоциями и эмоционального отклик на 

переживания другого, снижение способности анализировать свой жизненный 

опыт, противоречивость оценок учащихся в зависимости от их половой 

принадлежности и академической успеваемости. 

8. Наиболее информативными для прогнозирования риска развития 

эмоционального выгорания у педагогов являются высокие показатели 

симптоматического реагирования на дистресс и профессионального стресса, а также 

высокий уровень онтогенетической рефлексии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Педагогам-психологам (психологам в сфере образования) в рамках 

психологического сопровождения образовательного процесса целесообразно 

проведение дифференцированной комплексной оценки уровня профессионального 

стресса и эмоционального выгорания с использованием 3 психодиагностических 

блоков. 1 блок Оценка выраженности стрессового напряжения: Симптоматический 

опросник (SCL-90-R); Тест на профессиональный стресс (Т. Д. Азарных, И. М. 

Тыртышников); Комплексная оценка проявлений стресса; блок 2: Диагностика 

синдрома эмоционального выгорания: Методика диагностики уровня 

«Эмоционального выгорания» В.В. Бойко; блок 3: Оценка механизмов социальной 

перцепции: Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина; «Шкала эмоционального 

отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна; Самооценка уровня онтогенетической 

рефлексии. 

2. В целях первичной профилактики особое внимание при диагностике и 

профилактических мероприятиях следует обращать на установки молодых педагогов 

в отношении учащихся с низкой академической успеваемостью; в целях вторичной – 

необходима работа с установками, присущими им в отношении конфликтных 

ситуаций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1. Определение личностных и средовых факторов, сдерживающих 

развитие профессионального стресса и эмоционального выгорания у педагогов 

общеобразовательных школ.  

2. Сравнительный анализ характеристик социальной перцепции у 

студентов педагогических вузов и педагогов общеобразовательных школ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

Структурированная карта обследования для педагогов 

Инициалы __________________________________________________ 

Пол _______________________________________________________ 

Возраст ____________________________________________________ 

Образование ________________________________________________ 

Есть ли второе образование? 

  да   нет 

Если есть, какое? ____________________________________________ 

Общий стаж работы __________________________________________ 

Стаж работы на настоящем месте _______________________________ 

Предмет, который Вы преподаете _______________________________ 

 

Тип образовательного учреждения: 

Школа 

Гимназия 

Лицей 

Специализированная школа 

Частная школа 

Школа-интернат 

Другое ___________________________________________________________ 

Применяются ли в школе (организации) методы инклюзивного 

образования? _________________________________________________________ 

Есть ли среди учащихся дети с особыми образовательными потребностями? 

Укажите, пожалуйста, примерный диагноз детей. ________________________ 

Есть ли в Вашей практике опыт обучения детей с особыми 

образовательными потребностями? Укажите, пожалуйста, возраст детей. _____ 
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Ведение классного руководства _____________________________________ 

Наличие детей:   да     нет 

Семейное положение:    да   нет 

Является ли работа в школе единственным источником дохода?  

 да    нет 
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Приложение 2 

 

Ранговые решетки, предназначенные для исследования процессов 

стереотипизации 

(Булыгина В.Г., Проничева М.М.) 

Инструкция: Прочитайте парные характеристики и определите, какая из двух 

альтернативных характеристик больше всего подходит к каждой категории 

учащихся (ученик, ученица, успевающий, неуспевающий).  

Если к категории подходит «положительная» характеристика, то необходимо 

оценить по шкале от +1 до +3. Если «отрицательная» характеристика, то по шкале 

от -3 до -1. 

Значения «-3» или «+3» выбираются в том случае, если оцениваемая 

характеристика выражена сильно. Если эта характеристика выражена слабо 

(слабее), то выбирается значение «-1» или «+1». В том случае, когда ни одна из 

альтернатив не подходит, а подходит нечто среднее между ними, то выбирается 

значение «0».  

Неорганизованный - Организованный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Агрессивный - Неагрессивный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 
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Пассивный - Активный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Невнимательный - Внимательный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Невоспитанный - Воспитанный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Безответственный - Ответственный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Злой - Добрый 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 
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Лживый - Честный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Ленивый - Трудолюбивый 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Несамостоятельный - Самостоятельный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Ведомый - Лидер 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Неприспособленный - Адаптированный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 
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Неамбициозный - Амбициозный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Непопулярный - Популярный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Необучаемый - Обучаемый 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Поверхностный - Вдумчивый 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства 

Нелюбознательный - Любознательный 

Ученица Ученик Успевающий Неуспевающий 

    

полюс различия -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 полюс сходства  
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Приложение 3 

Анкета «Ситуации конфликта» 

(Булыгина В.Г., Проничева М.М.) 

Инструкция: Ниже приведены ситуации, которые могут возникнуть в работе. 

Как бы Вы поступили в каждой из данных ситуаций? Отметьте только один 

вариант ответа. Долго не думайте над вопросами, здесь нет правильных или не 

правильных ответов. 

1. Опоздание на работу.  

а) виноваты какие-либо внешние обстоятельства 

б) вина за опоздание лежит на самом человеке 

2. Родители одного из учеников Вашего класса пожаловались на учителя 

директору школы.  

а) виноват ученик 

б) учитель признает, что был не прав 

в) зависит от обстоятельств 

3. Администрация говорит о необходимости выполнить общественную работу. 

а) ответите, что это не входит в Ваши обязанности 

б) Вы согласитесь 

в) зависит от обстоятельств 

4. Две учительницы в присутствии учеников ссорятся в коридоре из-за того, 

что обе хотят проводить урок в специализированном кабинете. 

а) подобное поведение неприемлемо 

б) администрация не должна допускать возникновения подобных ситуаций  

5. У Вас возник конфликт с учеником.  

а) ученик виноват 

б) вина на учителе 

в) никто не виноват 

г) зависит от обстоятельств 

6. Директор вызывает Вас и говорит, что недоволен результатами Вашей 

работы. 

а) ответите, что и так много функций выполняете 

б) Вы согласитесь, что работа недостаточно результативна  

7. Родители обвиняют Вас в том, что у их ребенка плохие отметки.  

а) виноват ученик/родители 

б) учитель необъективен 

в) зависит от обстоятельств 
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8. Во время перемены Вы стали свидетелем, как один из учеников начал драку 

с другим учеником.  

а) позвать директора 

б) на повышенных тонах сделать замечание ученикам 

в) вмешаться в конфликтную ситуацию учеников 

г) сами разберутся 

9. Учитель рассказывал на уроках о проблемах в педагогическом коллективе, 

давая негативные оценки тем, с кем у него были натянутые отношения. 

а) ученики являются частью образовательной среды и имеют право знать 

б) учитель не должен высказывать свое личное мнение в отношении других 

учителей в присутствии учеников 

10. Директор поручил одному учителю вести факультатив по предмету, а 

другому – сам предмет. Учитель, который ведет предмет, считает, что раз он его 

ведет, то и факультатив должен вести он. 

а) надо договориться и распределить темы и функционал  

б) сказать ученикам, что посещение факультатива не обязательно, т.к. 

посещение непосредственно занятий по предмету достаточно 

в) необходимо поднять вопрос о подобном распределении обязанностей на 

педсовете 

11. Родители обвиняют Вас в том, что Вы повысили голос на их ребенка. 

а) виноват ученик 

б) вина на учителе 

в) зависит от обстоятельств 

12. Ученик не доволен своей оценкой и в качестве протеста срывает урок. 

а) ученик виноват 

б) вина на учителе 

в) никто не виноват 

г) зависит от обстоятельств 
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INTRODUCTION 

 

 

Relevance of the problem 

The psychological features of health maintenance of workers in various fields, 

including educational, preserving and strengthening mental and somatic human health, 

as well as the prevention of states of mental maladjustment and behavioral disorders are 

relevant scientific and practical areas of medical psychology (Zinchenko YU.P., 

Evdokimov V.I., Rybnikov V.YU., 2014; passport of specialty 19.00.04; 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main).  

The particular relevance of solving these problems is determined by the presence 

of negative dynamics of mental and somatic health, which is largely represented by the 

problems of mental maladjustment and occupational stress in primary and secondary 

school teachers. 

Hypersensitivity, formed at an early age to some emotionally significant situations 

(Pasternak N.A., 2019; Bern E., 2020), often leads to the perception of similar situations 

in the future as traumatic, which in turn leads to the formation of specific personality 

traits typical for persons with «psychological vulnerability». «Psychological 

vulnerability» of the personality (Polozhiy B.S., 1996; Kotsyubinsky A.P., 2004) is a 

pathogenic basis for the development of various forms of adaptation disorders, including 

neurotic and stress-related somatoform disorders, exacerbation of procedural mental 

pathology and personality disorders ( Aleksandrovsky Yu.A., 1976, 2000; Karvasarsky 

B.D. et al., 1990; Wasserman L.I. et al., 1994; Dmitrieva T.E. et al., 2004; Isaeva E.R., 

2010 ; Babin S.M., Bomov P.O., Vasilyeva A.V., Zotova A.V., Karavaeva T.A., Mazo 

G.E., Poltorak S.V., Sazykina V.A., Sluchevskaya S.F., Chekhlatiy E.I., Mizinova E.B., 

2015; Pogodin I.A., 2016, etc.). 

In more than 50% of cases, teachers have anxiety, asthenic states, disorders of 

active attention, mental performance and mental activity in general (Madalieva S.Kh., 

Ernazarova S.T., et al., 2016; Bartosh T.P., Bartosh O.P., 2019; Lobodin V.T., Ivanov 
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A.M., 2019). 89.3% of teachers have health disorders of a pre-morbid level («risk 

group»), in 43.8% of cases there are signs of nosologically outlined pathological 

disorders such as somatic disorders (cardiovascular, gastrointestinal, disorders of the 

musculoskeletal system) and mental disorders: emotional disorders – neurotic disorders 

(Bartosh T.P., Bartosh O.P., 2019; Lobodin V.T., Ivanov A.M., 2019; Kidger et al., 

2016; Alvarado L.E., Bretones F.D., 2018).  

Neurotic disorders associated with professional activity are demonstrated by about 

60% of teachers (Bespalenko E.M., 2017; Filippova S.A., Pazukhina S.V., Kulikova 

T.I., Stepanova N.A., 2019). Symptoms of the burnout, represented by emotional 

exhaustion, depersonalization, a decrease in the level of emotional intelligence, are 

observed in 60% of teachers (WHO). In 72% of cases, teachers perceive a student only 

as a «bearer of certain assessments», specifically, «marks for academic performance» 

(Maksakova V.I., 2015; Fomichenko A.S., 2017).  

It was revealed that the more pronounced the burnout among teachers, the more 

they use passive, asocial and aggressive models of coping behavior (Vodopyanova N.E., 

1998; Orel V.E., 2001; Sadeghia K., Khezrloub S., 2014; Yusofa R., Ishaka N.M. et al., 

2014; Braun S.S., Schonert-Reichl K.A., Roeser R.W., 2020). 40% of schoolchildren say 

that they do not feel safe at school. 30% of children report that they suffer from 

violence, including the violence of teachers (Volkova E.V., 2016; Kachimskaya A.Yu., 

2018). It was found that 63% of teachers demonstrate verbal aggression, 34% – physical 

aggression, 15% – latent aggression (Dikova V.V., 2011). While personal development 

and harmonization of mental health of participants in the educational environment is 

facilitated by an increase in the level of its psychological safety, where the system-

forming direction is the rejection of psychological violence in interaction (Gavrilova 

N.S., Vyalenkova L.V., 2017; Kachimskaya A.Yu., 2018).  

The school, along with the family, is one of the most significant institutions of 

socialization, which contributes to the formation of the boundaries of assimilated social 

norms (Oetting E.R. et al., 1998). The teacher is a significant figure for the student in his 

educational activities, as well as in his self-determination (Golovanova N.F., Dermanova 
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I.B., 2012; Shadrikov V.D., Kuznetsova I.V., 2012; Popova M.N., 2017; Fomichenko 

A.S., 2017; Shaboltas A.V., Dalen N., 2019, etc.). In other words, the teacher is a 

socialization agent. At the same time, the strength of connection determines the 

effectiveness of learning: the stronger the attachment to the socialization agent, the more 

the norms that are transmitted will be assimilated faster and better (Volkova I.V., 2017; 

Bottiani J.H., Duran C.A.K., Pas E.T., Bradshaw C.P., 2019; Braun S.S., Schonert-

Reichl K.A., Roeser R.W., 2020).  

Thus, the issue of mental health and psychological well-being of a teacher as an 

important socializing agent is of particular scientific and practical importance and 

determines the relevance of the study of the most significant psychological factors for 

ensuring the safety of the educational process, as well as the mechanisms of the 

emergence of states of mental maladjustment and behavioral disorders as a result of 

occupational stress in teachers. 

Degree of development of the research topic 

The problem of occupational stress was considered in a number of domestic and 

foreign works (Kitaev-Smyk L.A., 1983; Lazarus R.S., 1989; Prokhorov A.O., 1991; 

Grimak L.P., 1993; Leonova A.B. , 2000, 2007; Bodrov V.A., 2001; Velichkovskaya 

S.B., 2005; Shemetkova E.V., 2009; Turenko E.A., 2011; Loginova A.V., 2015; 

Golubeva N.M. , 2018; Balducci C., Schaufeli W.B., Fraccaroli F., 2011; Dopkeen J.C., 

DuBois R., 2014; Harnois D.A., 2014; Shontz J.L., 2016, etc.). In domestic and foreign 

psychology, the occupational stress of teachers is considered within the framework of 

educational psychology (Vizitova S.Yu., 2012; Krieger E.E., 2014; Selezneva Yu.V., 

2014; Golubeva N.M., 2018; Stephenson T.D., 2012; Patel M.R., 2013; Tripathi V., 

2013; Doss J.A., 2016, etc.), as well as in the framework of general psychology 

(Kondratyuk N.G., 2012). Clinical and psychological aspects of occupational stress in 

teachers have not been sufficiently studied. 

The last 40 years the problem of emotional burnout was extensively studied by 

domestic and foreign scientists (Freudenberger H.J., 1974; Maslach C., 1976; Zaitsev 

G.K., 1995; Berebin M.A ., 1996; Fonarev A.R., 1997; Ronginskaya T.I., 2002; Orel 
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V.E., 2005; Vodopiyanova N.E., 2009; Vodopiyanova N.E., Nikiforov G.S., Nazarian 

O.N., 2013; Dubinitskaya K.A., 2011 ; Komarevtseva I.V., 2014 ; Vodopiyanova N.E., 

Starchenkova E.S., 2019; Zhuravlev A.L., Zhalagina T.A., Zhuravleva E.A., Grachev 

A.A., Posokhova S.T., et al., 2019; Sedova I.V., 2016; Bartosh T.P., Bartosh O.P., 2019; 

Koluzaeva T.V., 2020, etc.). This phenomenon among teachers was studied within the 

framework of psychophysiology (Kondratyeva O.G., 2011; Maistrenko V.I., 2015), 

social psychology (Dubinitskaya K.A., 2011), and industrial-organizational psychology 

(Syurtukova E.Yu., 2014). But there were no studies of burnout among teachers within 

the framework of medical psychology. 

Within the framework of general and social psychiatry, the concept of a barrier to 

mental adaptation was developed, which is directly related to emotional stress 

(Aleksandrovsky Yu.A.). It was shown that the process of psychological adaptation to 

emotionally negative experiences is associated with a number of dynamically 

developing biochemical and physiological changes in the body. The pathological 

consequences of emotional stress lead to the development of mental maladjustment, 

manifested by a disorders of behavior, of the orderliness of communicative connections 

and relationships, a complex of somatic and vegetative shifts. 

Possible ways of correcting mental maladjustment were analyzed in the works of 

Aleksandrovsky Yu.A. (1976, 1993); Lichko A.E. (1983); Berezin F.B. (1988), etc. 

Social factors of maladjustment and regulation of behavior were studied by Arzumanyan 

S.D. (1994); Kleyberg N.A. (1997); Pushkin I.A. (2014), etc. 

Within the framework of medical psychology, studies of the phenomenon of 

mental maladjustment were carried out in representatives of dangerous and industrial 

professions (Shpikalov A.Yu., 2001; Talalaeva G.V., Koshkarov V.S., 2016; Mikhailov 

S.G., Polovinkin V.A., Dvorzhitskaya M.A., 2017), as well as in people with various 

somatic diseases (Vukolova N.V., 1998; Lavrov Yu.V., Kozlova M.L., Kotpelevskaya 

I.S., 1999; Manukhina N M., 2003; Shchelkova O.Yu., 2016; Mikhailichenko T.G., 

Shchelkova O.Yu., 2017; Mustafinova Zh.N., Zaikina A.I., Krasnikova A.Yu. 2019). 
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Until now, no studies have been conducted on the mental maladjustment among 

teachers. 

Most authors who studied the problem of aggression among teachers are 

unanimous in the opinion that aggression is a professionally conditioned deformation of 

the teacher's personality (Granovskaya R.M., 1988; Kuzmina N.V., 1990; Zeer E.F., 

1998; Beznosov S.P., 2004; Symanyuk E.E., 2005; Dikova V.V., 2005, 2011). In 

accordance with the activity of professional behavior and the nature of the emotions 

experienced by the teacher, several types of aggression on the part of the teacher were 

identified (Dikova V.V., 2005, 2011): impulsive actions, hostile actions, confrontation, 

dominance, opposition, stereotypical differentiation, intolerance.  

The features of understanding and perception by teachers of the personality and 

behavior of students were studied within the framework of psychological and 

pedagogical (Maksakova V.I., 1975, 2015; Shilova T.A., 1995; Bartsevich V.N., 2012; 

Pazukhina S.V., 2012; Shadrikov V.D., Kuznetsova I.V., 2012; Fomichenko A.S., 2017, 

etc.) and socio-psychological approaches (Ananyev B.G., 1969; Kovalev B.P., 1996; 

Kolominsky Y.L., 1977; Kondratieva S.V., 1980; Rean A.A., 2007; Regush L.A., 1989; 

Semchuk L.A., 2001; Gut V.V., 2013; Kornienko A.V., 2013; Belova E.A., 2014; 

Fomichenko A.S., 2014, 2017, etc.). 

The mechanisms of understanding and perception of human personality and 

behavior were also investigated within the framework of a cognitive approach, where it 

was operationalized in the concept of social perceptions (Bruner J., 1947). Its 

mechanisms are stereotyping; identification, empathy, attraction, reflection, and causal 

attribution. In later studies, identification has been shown to be included in the empathy 

process as its variety (Kasatkina L.N., 2013; Yamieva I.S., 2019). 

It was revealed that, being a cognitive component in the structure of 

communication and a structural component of pedagogical abilities, social perception 

allow the teacher to build effective communication with the child (Oseeva E.A., 2002; 

Booth E.L., 2005, 2012). The positive perception of students by the teacher ensures a 

high level of educational motivation of the latter (Ames C., 1992; Deemer S., 2004; 
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Patrick H. et al., 2007; Ryan A.M., Patrick H., 2001; Luftenegger M. et al., 2014; 

Stewart K., 2016); affects the personal success of both the student and the teacher 

(Vasilieva V.S., 2017; Saldeeva V.V., Shvetsova O.Yu., 2017; Tolkacheva M.V. et al., 

2017; Volodina S.A., 2018; Skinner E.A., Belmont M.J., 1993; Rimm-Kaufman S.E. et 

al., 2005; Patrick H. et al., 2007; Sakiz G., Pape S.J., Woolfolk A.E., Hoy W.K., 2012; 

Stewart K., 2016). 

Studies of factors and mechanisms of social perception disorders in teachers, as 

well as the severity of these disorders depending on the level of occupational stress have 

not yet been carried out. One can only point to single works devoted to the study of 

social perception in the mentally ill (Khlomov D.N., 1985; Karlovskaya N.N., 1986; 

Shafieva E.I., 1990; Bulygina V.G., Belyakova M.Yu., 2012-2014; Rudenko S.L., 2013; 

Kholmogorova A.B., Rychkova O.V., 2015). Separately, empathy was investigated as a 

mechanism of social perception as part of the study of disorders of social cognition 

(Solodkova T.I., 2011; Simonova L.B., 2011; Drobyshevskaya I.V., 2012; Zaitmetov 

Kh.A., 2013; Kiseleva T.S., 2015; Nikishov S.N., Osipova I.S., 2015; Kholmogorova 

A.B., Rychkova O.V., 2015; Pugovkina O.D., 2016; Kholmogorova A.B., Klimenkova 

E.N., 2017, etc.). 

Thus, the analysis of the state of the problem showed insufficient empirical study 

of the problem of disorders of the mechanisms of understanding and perception of the 

personality and behavior of the student by teachers with different levels of occupational 

stress, which determines the high scientific and practical significance of developing this 

problem within the framework of medical psychology. 

The purpose of the research is to assess the severity of mental maladjustment 

and related disorders of mechanisms of social perception in primary and secondary 

school teachers to distinguish the risk group for emotional burnout in teachers and 

ensure the safety of the educational environment. 
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Research problems: 

1. Identification of the characteristics of stress response and social perception 

specific to primary and secondary school teachers on the basis of comparative analysis 

with representatives of other social professions.  

2. Assessment of disorders of social perception in primary and secondary school 

teachers in consideration of occupational stress and socio-demographic characteristics 

(age, work experience).  

3. Identification of social perception mechanisms in teachers in consideration of the 

severity of stress symptoms and burnout. 

4. Determining the role of social perception in the formation of occupational stress 

in primary and secondary school teachers. 

5. Determination of informative psychological variables for identifying the risk 

group for burnout in teachers.  

The object of research are the features of social perception. 

The subject of research are the disorders of social perception in primary and 

secondary school teachers. 

The research hypothesis: 

1. There is a direct link between occupational stress and disorders of social 

perception mechanisms.  

2. The deficiency of the components of social perception involves the risk of the 

burnout. 

Theoretical and methodological foundations of the work. The methodological 

foundations of the study are the ideas about the mechanisms of regulation in norm and 

pathology (B.V. Zeigarnik, V.V. Nikolaev, I.A. Kudryavtsev, F.S. Safuanov, A.B. 

Kholmogorova, E.G. Dozortsev, L.I. Wasserman, O.Yu. Shchelkova), the paradigms for 

the study of psychological stress (R.S. Lazarus, L.A. Kitaev-Smyk, V.A. Bodrov, A.B. 

Leonova, L.I., Wasserman, W.B. Schaufeli, etc.), ideas about the mechanisms of social 

perception and social cognition as the ways in which people interpret, understand and 

evaluate another person (J. Bruner, A.A. Bodalev, A.B. Kholmogorova, O.V. Rychkova, 
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O.D. Pugovkina, etc.), the concepts of interpersonal perception and understanding; the 

ideas about the features of pedagogical perception: the teacher's perception and 

understanding of the student's personality (B.G. Ananyev, G.M. Andreeva, A.A. 

Bodalev, B.P. Kovalev, Y.L. Kolominsky, C.B. Kondratyeva, A.N. Leontyev, W. James, 

G. Kelly, C. Cooley, J. Mead, R. Nisbert, A.A. Rean, L.A. Regush, L. Ross, A.I. 

Shcherbakov, etc.). 

Scientific novelty of the study. For the first time, disorders of the mechanisms of 

social perception according to socio-demographic factors (age, work experience) of 

primary and secondary school teachers were revealed. Comparative analysis of 

mechanisms of social perception in teachers with signs of burnout was carried out. The 

role of occupational stress in formation of social perception disorders in primary and 

secondary school teachers was determined.  

Theoretical significance of the study. The identified features of the mechanisms 

of social perception in teachers in consideration of the level of occupational stress and 

the severity of burnout clarify ideas about the factors of the development of mental 

maladjustment and behavioral disorders, as well as complement ideas about the 

psychological causes of the development of neuropsychiatric and psychosomatic 

disorders. 

Practical significance of the study. Data on the specifics of symptomatic 

response to distress, burnout and disorders of social perception mechanisms in teachers 

allow to develop individualized primary and secondary prevention programs; reduce the 

risk of deviation behavior and mental maladjustment under the influence of occupational 

stress in teachers and increase the safety of the educational environment. The results 

provide basis for the development of profiled training programs for psychologists, 

clinical psychologists, school psychologists on the prevention of occupational stress in 

primary and secondary school teachers. The identified set of informative individual and 

psychological indicators of the risk of occupational stress and burnout can be used to 

identify risk groups of mental maladjustment in teachers and to carry out preventive 

psychoprophylactic measures.  
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The results of the study allowed us to substantiate the following scientific 

statements submitted for defense: 

1. The universal characteristics of social perception for primary and secondary 

school teachers are the predominance of procedural or personal stereotypical attitudes 

towards students, depending on their gender and academic success. The high level of 

occupational stress and the dominance in the stress profile of the response symptoms of 

inadequate selective response and reduction of professional responsibilities is associated 

with a decrease in the ability to manage one's emotions and analyze one's life 

experience, with the appearance of diversity in the psychological characteristics used 

when assessing male students, and the attribution of academic failure to the personal 

qualities of students. 

2. The mechanisms of social perception in primary and secondary school teachers 

differ depending on four options for combining low/high levels of occupational stress 

with unformed/formed burnout. With a low representation of these factors, there are no 

disorders of the mechanisms of social perception. A high level of professional stress is 

associated with a weak emotional response, the formation of burnout is associated with 

an inability to ontogenetic reflection and emotional response. In the case of the formed 

burnout and the severity of occupational stress, the deficits of all components of 

emotional intelligence are noted.  

3. A high level of occupational stress makes a significant contribution to such 

characteristics of social perception as: the ability to manage one's emotions and respond 

to the experiences of another, analyze one's life experience, and also involves 

contradictory assessments of students of different sexes and academic success. The most 

informative for predicting the risk of developing burnout in teachers are high rates of 

symptomatic response to distress and occupational stress, as well as high levels of 

ontogenetic reflection. 
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Reliability of the survey results and personal contribution of the author 

The reliability of the results was ensured by the reliance on the fundamental 

theories of domestic and foreign psychology, the diversity, reliability and validity of the 

methods used, and the representativeness of the sample. 

Empirical material is based on a sample that includes survey results (questionnaire 

and psychological testing) of 173 people in 2017-2020. Experimental materials were 

obtained with the personal participation of the author during the survey (questionnaire, 

psychological testing). The study was carried out on the basis of teachers of general 

education schools in Moscow, Chekhov, Saratov, teachers of inclusive education of the 

State Budgetary Institution of the Center for the Promotion of Family Education «Vera. 

Hope. Love», speech therapists of the State Budgetary Health Institution «Center for 

Speech Pathology and Neurorehabilitation» and sports trainers of the State Budgetary 

Institution «Sports and Adaptive School» of Department of Physical Culture and Sports 

of Moscow. 

The planning of the experiment, the analysis and generalization of the obtained 

data were carried out personally by the author, which allowed us to draw original 

conclusions. 

Implementation of research results 

The materials of the dissertation study were used in development of 

methodological recommendations «Methodology for assessing the level of social and 

occupational stress in specialists in social professions»; educational and methodological 

manual «Prevention of emotional burnout in specialists in social professions», as well as 

the training program «Prevention of occupational stress in primary and secondary school 

teachers» approved by the Scientific Council of the Federal State Budgetary Institution 

«V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology» Ministry 

of Health of Russia as part of the state task of the Ministry of Health of Russia: 

«Creation of a system of measures to improve the level of mental health of the 

population of Russia, taking into account the influence of social, stressful, 
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environmental and cultural factors on the formation of mental disorders», registration 

number: АААА-А18-118032390114-3. 

Testing of research results 

The materials of the dissertation are reflected in 30 publications, including 9 

articles in journals according to the list of the Higher Attestation Commission of the 

Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 4 of which, in editions 

recommended for publication of research results in psychological sciences and specialty 

«medical psychology», 1 methodological recommendation, 1 teaching manual, 1 

manual, 3 professional advanced training programs.  

The results of the work were tested and published in the materials of all-Russian 

and international conferences, including: «Children. Society. Future: a collection of 

scientific articles on the materials of the III Congress «Mental health of a person of the 

XXI century», 2020», «Prevention of deviant behavior of children and youth: regional 

models and technologies, 2019», «Social psychology: issues of theory and practice. IV 

Annual Scientific and Practical Conference in memory of M.Yu. Kondratyev, 2019», 

«Key problems of modern science. The main factors for the growth of scientific 

knowledge in the 21st century, 2018», «Current problems of preventing deviant 

behavior, forming a healthy and safe lifestyle for students, 2018». The main results of 

the study are presented at a meeting of the Problem Council for Medical Psychology of 

the Federal State Budgetary Institution «V. Serbsky National Medical Research Centre 

for Psychiatry and Narcology» Ministry of Health of Russia (June 02, 2017; November 

22, November 2019; November 27, 2020). 

Structure and scope of the dissertation research. The work is stated on 165 pages 

of the typewritten text, 3 chapters, the conclusions, findings, practical recommendations, 

references and appendixes. The references includes 287 sources, including 66 in a 

foreign languages. The dissertation is illustrated by 11 figures and 28 tables, 3 

appendixes.  
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO 

THE PROBLEMS OF MENTAL MALADJUSTMENT AND SOCIAL 

PERCEPTION 

 

1.1. Occupational stress and burnout in the structure of mental maladjustment 

 

 

1.1.1. Theoretical approaches to developing the problem of occupational stress 

 

 

Stress is a special state of the psyche and the body as a whole, determined by the 

wide mobilization of functional reserves to overcome any extreme impact. H. Selye, 

who introduced the term «general adaptation syndrome», meaning the body's response to 

adverse factors, is considered the founder of the theory of stress. Three stages are 

distinguished in the syndrome: anxiety, increased resistance and exhaustion. H. Selye 

and his followers described eustress, in which there is a significant increase in the ability 

of a person in a stressful situation, and distress, which is negative consequences and 

manifestations of stress and serves as the cause of a number of psychogenically induced 

disorders (Marishchuk V.L., 2001). 

The problem of occupational stress was studied in a number of domestic and 

foreign works (Kitaev-Smyk L.A., 1983, Lazarus R.S., 1989, Prokhorov A.O., 1991, 

Grimak L.P., 1993, Samoukina N.V., 1999, Leonova A.B., 2000, 2007, Bodrov V.A., 

2001,, Velichkovskaya S.B., 2005, Shemetkova E.V., 2009, Turenko E.A., 2011, 

Balducci C., Schaufeli W.B., Fraccaroli F., 2011, Dopkeen J.C., 2014, Harnois D.A., 

2014, Shontz J.L., 2016 и др.). Occupational stress is a form of stress, therefore, 

psychophysiological and psychological components can be distinguished in its structure. 

Samoukina N.V. defines occupational stress as the strained state of an employee 

that occurs when exposed to emotional-negative and extreme factors associated with 

performed professional activities (Samoukina, N.V., 2007).  
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Three stages of stress development are distinguished. The first is the stage of 

anxiety that occurs when the stressor is first presented. There is a mobilization of body 

reserves. The second stage – the resistance stage, is characterized by a steady 

maintenance of the achieved level of adaptation. The third stage is the exhaustion stage, 

reflecting disorders in the activity of regulatory mechanisms and the occurrence of 

maladjustment (Komarevtseva I.V., 2014).  

Cooper C.L. and Marshall J. identified a number of factors contributing to the 

development of stress:  

1. Labor-related factors: large volume of work, overload; poor physical working 

conditions; lack of time; the need for independent decision-making. 

2. Factors associated with the employee's role in the organization: role uncertainty, 

lack of awareness of their job responsibilities and expectations from the management; 

role conflict; too high or too low responsibility for people, equipment, budget, etc.; a 

small degree of participation in decision-making in the organization. 

3. Factors associated with relationships at work: relationships with superiors, 

colleagues and subordinates; difficulties in delegating authority. 

4. Factors associated with a business career: slow or too fast progress; 

inconsistency between the level of claims and professional status. 

5. Factors related to the organizational structure and psychological climate: 

inability to receive timely advice. 

6. Non-organizational sources of stress: difficulties in distributing time between 

work and family, transferring crises from one situation to another (Cooper C.L., 

Marshall J., 1995, Marishchuk V.L., 2001). 

David Fontana expressed the opinion that the professions of the human-to-human 

sphere are largely defeated by the influence of stressful factors to which he attributed: 

long and intense communication, which often includes a variety of communicative and 

emotionally difficult communication situations; insufficient training; emotional 

relationships with clients and subordinates; professional responsibility; inability to assist 
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or act effectively; isolation from the support of colleagues; insufficient moral and 

material stimulus (Fontana D., 1995). 

Occupational stress manifests itself with intense exposure to adverse factors and, 

ultimately, can lead to burnout or occupational deformation. 

 

 

1.1.2. Theoretical approaches to the problem of emotional burnout 

 

 

The development of burnout is considered one of the most typical forms of 

professionally conditioned personal deformities in teachers (Formanyuk T.V., 1994; 

Ronginskaya T.I., 2001). 

The accumulated facts show that the content and conditions for the 

implementation of pedagogical activities require increased mobilization of internal 

human resources, the overvoltage of which leads to failures in the processes of 

psychological adaptation and, as a result, disorders in the mental health of specialists. 

The development of questions about the causes and mechanisms of the development of 

such disorders is directly related to the problems of studying stress (Selje H., 1960; 

Bodrov V.A., 2009; Leonova A.B., 2000, 2007; Leonova A.B., Velichkovskaya S.B., 

2002).  

It has been shown that the development of distress is due to many reasons, among 

which factors of psychological and social nature occupy an important place. The degree 

of severity and originality of the manifestations of stress in a particular person are 

closely related to his individual experience, the features of the emotional and personal 

sphere, as well as the context of group and organizational interactions in which one’s 

professional activities are carried out (Bodrov V.A., 1995; Kitaev-Smyk L.A., 1983; 

Cox T., Mackay C. 1995; Leonova A.B., 2000, 2007; McMichael 1995; Donham K.J. et 

al. 1983; Laux L., Vossel G., 1982; Moos R, Swindle R. 1990, etc.). 

For the past 40 years, the problem of burnout has been extensively developed by 

domestic and foreign scientists (Freudenberger H.J., 1974; Maslach C., 1976; Zaitsev 
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G.K., 1995; Fonarev A.R., 1997; Ronginskaya T.I., 2002; Orel V.Ye.,2005; 

Vodopyanova N.E., 2009; Dubinitskaya K.A., 2011; Komarevtseva I.V., 2014; 

Surtukova E.Yu., 2014; Sedova I.V., 2016; etc.). 

Researchers consider burnout as a negative phenomenon that occurs in people 

with «human-to-human» professions (Ananiev B.G., 2001; Ronginskaya T.I., 2002); as 

a feeling of emotional exhaustion, dehumanization, depersonalization (Formanyuk T.V., 

1994; Yatsenko T.E., 2010; Felton J.S., 1998); as the process comprising the following 

successive phases: phase reduction of one’s own participation and emotional reactions, 

phase of destructive behaviors, phase of psychosomatic reactions and frustration phase 

(Burish M., 1993;. Caroli M.E., Sagone E., 2012); as a mechanism of psychological 

defense developed by a person in the form of complete or partial exclusion of emotions 

or a decrease in their energy in response to traumatic influences; as a long-term stress 

reaction resulting from prolonged occupational stresses of average efficiency 

(Vasilevskaya E.A., 2015); as physiological and mental reactions in response to stress 

factors of professional activity in the system of professions «person-person» 

(Kondratyeva O.G., Sadovnikov A.S., 2017). 

In the study of emotional burnout, special attention is paid to the features of the 

working conditions, the intensity of workloads (Castle S.V., 1995; Dikaya L.G., 2008, 

2014; Motovilina I.A., 2009; Kondratyeva O.G., 2017). Factors of psychological and 

social nature, individual life experience, features of neuropsychic response, the 

characteristics of group and organizational interactions in the professional activity of a 

particular person determine the severity of stress and burnout, the originality of its 

manifestations (Kitaev-Smyk L.A., 1983; Vodopyanova N.E., 2003; Bodrov V.A., 2006; 

Kondratyeva O.G., Bashkatov S.A., 2016; Kondratyeva O.G., 2017). 

Currently, there are several models of the development of burnout (Maslach K., 

Jackson S., 1976; Ivanichi I.F., Schwab R.L., 1981; Perlman B., Hartman E., 1982; Firth 

G.H., Mims A., 1985; Langle A., 1988; Pines A., Aronson I., 1988; Direndonk D.V., 

Shaufeli V., Siksma H.J., 1994; Boyko V.V., 1996). 
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According to the one-dimensional model (Pines A., Aronson I., 1988), burnout is 

a physical, emotional and cognitive exhaustion, and is the main cause, and the rest of the 

manifestations of disharmony of experiences and behavior are the consequences. 

According to the two-dimensional model (Direndonk D.V., Shaufeli V., Siksma 

H.J., 1994), burnout is reduced to a two-dimensional construction, which consists of 

emotional exhaustion and depersonalization. 

In the three-dimensional model (Maslach K., Jackson S., 1976), burnout consists 

of three elements: emotional exhaustion, depersonalization and reduction of personal 

achievements. 

According to the four-dimensional model (Ivanichi I.F., Schwab R.L., 1981; Firth 

G.H., Mims A., 1985), one of the elements of emotional burnout (emotional exhaustion, 

depersonalization or reduced personal achievements) is divided into two separate 

factors. For example, depersonalization is associated with work and with recipients, 

respectively, etc.  

B. Perlman and E. Hartman (1982) proposed a model of the development of 

burnout based on the results of a number of studies. According to their model burnout is 

considered in terms of occupational stress. The three dimensions of burnout reflect three 

main symptomatic stress categories: physiological stress focused on physical symptoms 

(physical exhaustion); affective-cognitive, focused on attitudes and feelings (emotional 

exhaustion, depersonalization); behavioral, focused on symptomatic types of behavior 

(depersonalization, reduced work productivity).  

According to the model of B. Perlman and E. Hartman, individual characteristics, 

work and social environment are important for the perception, impact and assessment of 

stress in conjunction with effective or ineffective overcoming a stressful situation. This 

model has four stages. 

The first stage reflects the degree of the stressful situation. There are two 

situations in which it can arise. In the first option the skills and employee skills may not 

be sufficient to match the perceived or actual organizational requirements. In the second 

option, the job does not meet the expectations, needs or values of the employee. In other 
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words, the likelihood of stress exists if there is a contradiction between the subject of 

work and the work environment. 

The second stage involves the perception and experience of stress. It is known that 

many situations that contribute to stress, does not cause a stressful state in all people. 

The transition from the first stage to the second depends on the resources of the 

individual, as well as on the role and organizational variables. 

The third stage includes three main types of stress responses (physiological, 

affective and cognitive, behavioral).  

The fourth stage is the effects of stress. Burnout as a multifaceted experience of 

chronic emotional stress correlates precisely with the last stage, representing the result of 

the reaction to stress. Variables that are significantly associated with burnout are 

subdivided into organizational, role and individual characteristics that affect the subject's 

perception of his professional role and organization; the response to this perception; the 

organization's response to the employee's symptoms (in the third stage), which can then 

lead to the consequences indicated in the fourth stage.  

Alfried Langle’s model (1988) is based on the logotherapy and existential 

analysis. Due to this model burnout occurs as a result of a lack of existential sense and 

the experience of a sense of existential fulfillment. Burnout appears in connection with 

formal, rather than substantive motivation of activity, when the content of activity is 

only a means for satisfying, as a rule, unconscious egocentric needs (motives) of a 

person (Pronicheva M.M., Bulygina V.G., Moskovskaya M.S., 2018). 

Procedural burnout model (Boyko V.V., 1996) define burnout as a dynamic 

process that develops over time and consists of certain phases or stages which occur in 

line with the mechanism of stress having three phases: nervous (anxiety) tension; 

resistance; exhaustion (Bulygina V.G., Kazakovtsev B.A., Kabanova T.N., Pronicheva 

M.M., 2018; Molokoedov A.V., Slobodchikov I.M., Udovik S.V., 2018).  

According to V.V. Boyko. (1996) burnout is a state of emotional, mental 

exhaustion, physical fatigue, which is developed as a result of the accumulation of 

negative emotions without the ability to express them. 
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V.V. Boyko is one of the first Russian researchers to study the problems of 

emotional burnout, considering this phenomenon from the perspective of the course of 

the main phases of stress and indicating the symptoms characteristic of each phase. 

Phase «tension». Nervous (anxious) tension is a harbinger and «triggering» 

mechanism of burnout. The tension is dynamic in nature, which is due to the exhausting 

constancy or strengthening of psycho-traumatic factors. This phase includes several 

symptoms. 

The symptom of «experiencing traumatic circumstances». 

It is manifested by an increasing awareness of the psycho-traumatic factors of 

professional activity, which are difficult or impossible to eliminate. If a person is not 

rigid, then the irritation with them gradually grows, despair and resentment accumulate, 

the inability to cope with the situation leads to the development of other phenomena of 

«burnout». 

The symptom of «dissatisfaction with oneself». As a result of failures or inability 

to influence traumatic circumstances, a person begins to feel dissatisfaction with 

himself, his chosen profession, his position, and specific duties. There is a mechanism of 

«emotional transfer»: the energy is directed not so much outward as towards itself. A 

closed energy circuit «I and circumstances» arises: impressions from external factors of 

activity constantly traumatize the personality and induce to re-experience the psycho-

traumatic elements of work. Well-known internal factors are important here, which 

contribute to the appearance of emotional burnout. These include intensive 

internalization of responsibilities, roles, circumstances of activity, moral principles and a 

sense of responsibility. In the first stages of «burnout» they build up tension, and in the 

subsequent stages they provoke psychological defense. 

Symptom «feeling of being caged». It acts as a logical continuation of stress, but it 

does not appear in all cases. When traumatic circumstances are very pressing and it is 

impossible to eliminate them, a feeling of hopelessness often comes. A person tries to 

change something, constantly pondering the unsatisfactory aspects of his work, which 

leads to an increase in psychic energy due to the induction of the ideal: thinking works, 
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plans, goals, attitudes, meanings operate, images of what is necessary and desirable 

appear. The concentration of psychic energy reaches impressive volumes. If it does not 

find a way out, if any means of psychological defense has not worked, including 

«emotional burnout», then the person experiences a feeling of « being caged». This is a 

state of intellectual and emotional congestion, a dead end.  

«Anxiety and depression» symptom. It arises in connection with professional 

activities in especially difficult circumstances, prompting burnout as a means of 

psychological protection. The feeling of dissatisfaction with work and oneself creates 

powerful energetic tensions in the form of experiencing situational or personal anxiety, 

disappointment in oneself, in a specific position, in a chosen profession. The symptom 

of «anxiety and depression» can be called an extreme point in the formation of anxious 

tension in the development of burnout. 

The «resistance» phase. The separation of this phase into an independent one is 

very conditional. In fact, resistance to increasing stress begins with the onset of anxious 

tension. This is natural: a person consciously or unconsciously strives for psychological 

comfort, to reduce the pressure of external circumstances using the means at his 

disposal. The creation of protection involving burnout occurs against the background of 

the following phenomena. 

The symptom of «inadequate emotional response» occurs when a professional 

ceases to understand the difference between two fundamentally different phenomena: 

«economical» manifestation of emotions and inadequate selective emotional response. 

In the first version, we mean the ability developed over time to connect emotions 

of a limited register and moderate intensity to interaction with business partners: a 

friendly look, a slight smile, a soft, calm tone of speech, restrained reactions to strong 

stimuli, laconic forms of expression of disagreement, lack of categoriality, so as all this 

testifies to the high level of professionalism. The choice of the first option is fully 

justified in two cases: a) if it does not interfere with the intellectual processing of 

information that determines the effectiveness of the activity. Saving emotions does not 

reduce the understanding of the partner's state and needs, does not interfere with 
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decision-making and the formulation of conclusions; b) if it does not alert or repel the 

partner; if, if necessary, gives way to other, adequate forms of response to the situation. 

For example, a professional, when required, is able to treat a colleague emphatically 

polite, attentively, with sincere sympathy. 

Inadequate limitation of the range and intensity of the inclusion of emotions in 

professional communication is defined by partners as disrespect for their personality, i.e. 

passes into the plane of moral assessments. 

A symptom of «emotional-ethical disorientation». In this case, the inadequate 

reaction in the relationship with the business partner is aggravated. Often a professional 

needs self-justification. He defends his strategy without showing the proper emotional 

attitude towards the subject. Emotions do not arouse or insufficiently stimulate moral 

feelings. 

Symptom of «economy of emotions». This form of protection is carried out 

outside the professional field – in communication with relatives, friends and 

acquaintances. A common case: a person at work gets so tired of contacts, 

conversations, and answers to questions that he does not want to communicate even with 

loved ones. There comes a satiety with human contacts, the specialist experiences the 

symptom of «human poisoning». 

Symptom of «reduction of professional responsibilities». In professional activity, 

which involves extensive communication with people, reduction is manifested in 

attempts to facilitate or reduce responsibilities that require emotion investment. 

«Exhaustion» phase. It is manifested by a decrease of energy and a weakening of 

the nervous system. 

Emotional protection in the form of «burnout» is becoming an integral attribute of 

the personality. 

A symptom of «emotional deficit». There is a feeling that emotionally the 

specialist is no longer able to help the subjects of his activity. He cannot enter into their 

position, empathize, respond to situations that should touch, encourage, enhance 

intellectual, volitional and moral returns. The fact that this is burnout is indicated by his 
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recent experience: some time ago there were no such sensations, and now the personality 

is experiencing their appearance. Gradually, the symptom intensifies and takes on a 

more complicated form: positive emotions appear less and less and negative emotions 

appear more often.  

A symptom of «emotional avoidance». The personality almost completely 

excludes emotions from their professional activities. She ceases to worry about anything, 

almost nothing causes an emotional response – neither positive nor negative 

circumstances. Moreover, this is not an initial defect in the emotional sphere, not a sign 

of rigidity, but emotional protection acquired over the years of serving people. 

A symptom of «depersonalization». It manifests itself in a wide range of attitudes 

and actions of a professional in the process of communication. First of all, there is a 

complete or partial loss of interest in a person – the subject of professional action. He 

begins to be perceived as an inanimate object, an object for manipulation, with which 

you need to do something. The object is burdensome with its problems, needs, its 

presence is unpleasant, the very fact of its existence. 

There is a depersonalized protective emotional-volitional anti-humanist attitude. 

Symptom of «psychosomatic and psycho-vegetative disorders» usually arises 

from a conditioned reflex connection of a negative nature: much of what concerns the 

subjects of professional activity provokes deviations in somatic or mental states. 

Sometimes even the thought of such subjects or contact with them causes bad 

associations, bad mood, insomnia, fear, discomfort in the heart, vascular reactions, 

exacerbation of chronic diseases. 

Thus, despite the numerous models of burnout, the V.V. Boyko procedural model 

is presented in the most detailed and comprehensive, in which burnout is considered by 

the stages of its development and in connection with the symptoms demonstrated by the 

person at each stage. This approach to understanding the genesis and dynamics of 

burnout acquires special significance in planning primary and secondary prevention, 

specifically, at the stage of diagnosis, since it allows to identify the most accurate targets 

for further work.  
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1.2. Theoretical views on the problem of mental maladjustment 

 

 

The process of adaptation of a person's mental activity to the conditions and 

requirements of the environment is usually called mental adaptation. The mental sphere 

in the general process of adaptation carries out an integrative and regulatory function in 

the activity of all systems of the body. The organization of the process of mental 

adaptation, the implementation of the interrelationships of its main aspects, the 

regulation of psychophysiological relationships are implemented by a complex, 

multilevel functional system, at different levels of which regulation is carried out mainly 

by psychological (socio-psychological and mental) or physiological mechanisms 

(Berezin F.B., 1988; Isaeva E.R., 2009). 

According to Yu.A. Aleksandrovsky (1996, 2002), mental maladjustment is 

understood as a state in which psychophysiological and socio-psychological 

mechanisms, having exhausted their reserves from the influence of psychogenic factors, 

can no longer provide an adequate reflection of reality and the regulatory activity of a 

person. At the same time, his state is characterized by the predominance of chronic 

negative emotions, disorganization of activity, loss of time perspective (Aleksandrovsky 

Yu.A., 1996, 2002). Mental maladjustment is also determined as a result of internal, 

external or complex disharmonization of the interaction of a person with himself and 

with society, manifested in internal discomfort, disorders of activity, behavior and 

personality relationships. Violation of the process of socio-psychological adaptation and 

the development of maladjustment processes occurs at the psychophysiological, 

psychological and social levels and is determined by the influence of both situational 

and personal factors (Aleksandrovsky Yu.A., 1996; Kuznetsova L.E., Chebotarev V.P., 

2014). 

Disorders of mental adaptation as a complex multidimensional system of 

personality adaptive mechanisms arise due to various reasons and circumstances, and at 

present time one of the most practically significant tasks of psychiatrists, general 

practitioners and clinical psychologists is diagnostics, substantive qualification and 
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complex correction of conditionally pathological states, which include disorders of 

mental adaptation or adaptation (in a broad sense) disorders, which are reflected in the 

ICD-10 (Z 00-Z 99). A feature of these disorders are symptoms that are clinically poorly 

structured, unstable, polymorphic and do not have a clear nosological affiliation. The 

frequency of their occurrence, according to the literature, varies widely (22.0% – 

89.7%), but has a clear tendency to increase. In their genesis, along with the influence of 

the so-called social stress disorders, there are also personal factors – the inability of 

people to independently resolve crisis situations, intrapersonal, family and work 

conflicts, which inevitably leads to chronic stress and distress, increased anxiety 

(Akhmerov S.G., 2001; Gunzunova B.A., 2008). 

There are a number of factors which influence the appearance of negative 

phenomena in the personal development of teachers, which can be conditionally divided 

into two groups: macro-environment factors and micro-environment factors. 

Macro-environment factors include: 

 Changes in the socio-economic conditions of life of teachers, including socio-

economic instability, «insecurity» of a teacher, a decrease in the status of the profession, 

as a result of which the conditions of professional activity change. This can cause the 

development of negative states – fear of the future, loss of perspective, confusion, a 

sense of hopelessness, an attitude towards the worst socio-psychological outcome 

(Bulygina V.G., Vlasov A.V., Dubinsky A.A., Pronicheva M.M., 2020).  

 Chronic crisis in professional and pedagogical activity, which contributes to 

changes in the system of values in society, low social assessment, dissatisfaction with 

work, the desire to change jobs, the destruction of a holistic self-image, fading of 

motivation to seek new opportunities in their profession.  

 Conflict in the teaching community in the absence of state ideology, the 

predominance of individual values over collective values entails a lack of mutual 

understanding, mutual respect, leading to the inability to find constructive ways to 

resolve the conflict. For some, there is helplessness, insecurity, self-doubt, emotional 
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tension, decreased performance, while for others, on the contrary, the conflict intensifies 

aggressiveness, ambition, vanity, confidence that the right of truth belongs only to them. 

Micro-environment factors include: 

 Changes in social status, status of the teacher, creating a certain positive or 

negative microclimate in the team. Conflicts in the teaching environment are the result 

of formalized certification and «pseudo-competitions», when the winner is determined 

by the preferences of the leader; the ambiguity of comparative assessments of teachers 

among themselves, when not so much professionalism as loyalty to the administration 

gives priority rights.  

 Entering a new professional environment, a change in the social roles of a teacher 

that occurs when moving to another school, to another position; the need for retraining 

to keep the job.  

 Awareness of the need for further professional self-improvement in order to 

overcome existing stereotypes of activity and search for creative, innovative approaches 

and technologies; restructuring of the value-semantic and worldview positions of the 

teacher associated with transformations in public life (Glushkova N.I., 2005). 

The consequence of emotionally tense situations which affect the personality of 

the teacher can be the development of mental disorders that do not reach clinically 

formalized disorders, which can be caused by excessive psychophysiological 

mobilization of the body which manifests in the form of disturbances in the sleep 

regime, a general decrease in cognitive functioning against the background of increased 

excitability or inhibition of the course of mental processes; influence of unfavorable or 

habitual environmental factors of a biological, psychological and social nature, which 

manifests in the form of fatigue, increased anxiety, frustration, isolation; fixing the 

negative reaction in memory («stagnant focus of arousal») and its subsequent 

reproduction in conditions similar to the primary case, which manifests itself in the form 

of obsessive fears (phobias), on the basis of which obsessive thoughts and obsessive 

actions can appear; violations in the field of personal motivation. The last category 

includes the «crisis of motivation» and its varieties in humans. 
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It is noted that prolonged stress leads to a gradual depletion of the adaptation 

mechanisms and resources of the person and, as a result, to mental maladjustment, to the 

breakdown of functional life systems and the development of disorders in the mental and 

somatic sphere (Meerson F.Z., 1972, 1981; Aleksandrovsky Yu.A., 1976, 1993; 

Karvasarsky B.D., 1982, 1999; Berezin F.B., 1988; Wasserman L.I., Berebin M.A., 

1997; Isaeva E.R., 2010; Taylor S.G., Roberts A.M., Zarrett N., 2021). 

When the teacher experiences various difficulties, negative mental states arise 

(uncertainty, anxiety, tension, fear, dissatisfaction, stress, etc.) that affect the behavior of 

the teacher in the process of pedagogical activity. The behavior of the teacher is the final 

resulting influence of various mental states in structure and composition. Teachers are 

more likely than others to have psychological barriers, conflicts with others. Moreover, 

the number of active forms of response (aggression, fixation) is significantly more than 

asthenic reactions (regression, depression), i.e. teachers can be a source of inducing 

maladjustment of other people. Negative consequences include the possibility of 

educators forming such personality properties as persistence, rudeness or uncertainty in 

their abilities, anxiety (Glushkova N.I., 2005). 

 

 

1.2.1. The ratio of occupational stress and burnout in the structure of mental 

maladjustment 

 

 

Mental adaptation is the process of adapting a person's mental activity to 

environmental conditions and requirements (Isaeva E.R., 2009). The mental sphere in 

the general adaptation process performs an integrative and regulatory function in the 

activities of all systems of the body.  

The organization of the process of mental adaptation, the implementation of the 

interrelations of its main aspects, the regulation of psychophysiological relations are 

realized by a complex, multilevel functional system, at different levels of which 
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regulation is carried out mainly by psychological (socio-psychological and mental) or 

physiological mechanisms (Berezin F.B., 1988; Isaeva E.R., 2009). In the works of B.G. 

Ananyev (1969), mental regulation was considered from the point of view of a level 

approach and three levels were identified: biological, individual-personal and personal-

medium (Ananyev B.G., 1969; Isaeva E.R., 2009), which later made it possible to 

consider mental adaptation as a holistic multilevel structural-functional system 

consisting of interdependent biological (physiological), psychological (personal) and 

social (personal-environmental) components (Berezin F.B., 1988; Wasserman L.I., 

1997; Deineka O.S., 2008; Isaeva E.R., 2009).  

F.B. Berezin distinguished the following levels: socio-psychological, 

psychological (personality and current mental state), psychophysiological (integrative 

cerebral systems, peripheral vegetative-humoral and motor mechanisms, as well as 

organ level) (Berezin F.B., 1988). L.I. Wasserman and M.A. Berebin (1997) developed 

the concept of F.B. Berezin and proposed to consider mental adaptation in terms of three 

isolated components (Wasserman L.I., 1997; Isaeva E.R., 2009): 

 as a system that ensures the optimal relationship between mental and 

physiological adaptation processes (psychophysiological adaptation); 

 as a system ensuring the preservation of mental homeostasis and sustainable 

targeted behavior (mental adaptation itself); 

 as a system of adequate interaction with the social environment (socio-

psychological adaptation). 

Thus, human adaptation can be represented at different levels, which are in 

relations of interconnection and mutual influence. 

According to some domestic authors, the problem of personal (psychological) 

adaptation is the most significant, since personality acts as the most generalized and 

stable integrity of mental properties and processes, revealing oneself in a variety of 

manifestations of activity and in various social conditions (Alekseeva D.A., 1990; 

Ananyev B.G., Paley I.M., 1969; Isaeva E.R., 2009). 
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S.B. Semichov (1987) proposed a taxonomy of states of mental adaptation – 

maladjustment: a) adaptation; b) the state of social, mental and somatic tension – the 

threat of maladjustment; c) partial maladjustment; d) total maladjustment. 

According to conventional concepts, disorders of mental adaptation can manifest 

themselves in:  

 the form of borderline psychopathological phenomena (neurosis, functional 

disorders), accompanied by a feeling of illness and determined mainly by intrapsychic 

conflicts; 

 in the occurrence of inadequate behavior in the social environment, which 

depends on the characteristics of the person, its incorrect formation and leads to a 

mismatch of interaction between the individual and the environment (psychopathic 

reactions or states); 

 in psychosomatic disorders (change in psychophysiological ratios leading to 

somatic health disorders) (Berezin F.B., 1988; Shchelkova O.Yu., 2016). 

Foreign studies note that teachers with burnout are characterized by negative 

feelings, cynical attitude and loss of contact with students; and an increase in physical 

and mental illness and sometimes substance and alcohol abuse (Jenkins S., Calhoun, 

J.F.; Villa A., Calvete E., 2001).  

In the literature aimed at the study of occupational stress, it is indicated that 

occupational stress and tension ultimately lead to poor health and various diseases 

(Fletcher B., 1993; Ganster D.C., Schaubroeck J., 1991; Mohammadyfar M.A., Khan 

M.S., Tamini B.K., 2009). 

Some studies indicate (Mohammadyfar M.A., Khan M.S., Tamini B.K., 2009), 

that in 43.9% of cases, the burnout of teachers is explained by the features of their 

mental health, and in 13.5% – by variations in physical health. 

The triad of interconnected phenomena «health – stress – adaptation» due to many 

external and internal factors is able to transform in healthy people into a triad «health – 

stress – maladjustment» (Vasilyuk F.E., 2003; Rozhkov M.I., 2008; Baburin S.V., 

2014). In this regard, understanding the mechanisms of maladjustment is impossible 
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without analyzing the phenomenon of occupational stress. Occupational stress is 

associated with a wide range of syndromes and disorders: emotional burnout, post-

traumatic stress disorder (PTSD) and other maladaptive conditions, private and general 

disorders of the mental sphere and behavior. It has been shown that one of the forms of 

mental maladjustment is a high level of occupational stress and burnout (Baburin S.V., 

2014). 

 

 

1.3. Empirical studies of occupational stress and burnout in social professionals 

 

 

A number of studies are traditionally devoted to the prevalence of burnout in 

teachers and the degree of its severity (Balykina O.S., Erokhina N.M., Petukhova L.P., 

2013; Pronicheva M.M., 2018; Smith A., Brice C., Collins A., Matthews V., McNamara 

R., 2000; Collie R.J., Shapka J.D., Perry N.E., 2012; Taylor S.G., Roberts A.M., Zarrett 

N., 2021), depending on the duration of service. It is revealed that teachers with less than 

20 years of experience are only beginning to develop the burnout, and most (60%) 

teachers with more professional experience have already developed the syndrome 

(Balykina O.S., Erokhina N.M., Petukhova L.P., 2013). Among the «emerging» 

symptoms, 52.38% of cases are dominated by «self-dissatisfaction». Already 

«established» symptoms are represented by «inadequate selective emotional response» 

(55.56%) and «expansion of the sphere of saving emotions» (58.73%), which is 

characteristic of the resistance stage (Pronicheva M.M., 2018). 

In domestic studies of teachers, the burnout is considered in conjunction with 

occupational stress (Kapitanets E.G., 2015). 71% of the examined teachers show a 

chronicling of stress. At the same time, physiological (34%) and emotional (30%) stress 

symptoms are most common (Pronicheva M.M., 2018). 

Traditionally many researches are devoted to the consideration of individual and 

psychological (highly strained psychological protection, passive coping behavior 
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(Korytova G.S., 2013), a high level of formation of a sense of personal responsibility 

(Kudinov S.I., Sedova I.V., 2014)) and external (increased requirements for a specialist 

from the professional community (professional standards) (Captain E.g. Dudchenko 

Z.F., 2015; Sheryazdanova H.T., Mardanova S.S., 2017; Pronicheva M.M., 2018; 

Makurina A.P., Pronicheva M.M., 2020)) of burnout formation factors. An analysis of 

recent studies suggests that the reduction of personal achievements, depersonalization 

(Balykina O.S., Erokhina N.M., Petukhova L.P., 2013), emotional exhaustion, a 

decrease in the level of emotional intelligence (Caroli M.E., Sagone E., 2012) relate to 

socially significant manifestations of burnout in teachers. In earlier studies, it was 

revealed that in 72% of cases, teachers perceive a student only as «the bearer of certain 

grades», namely, «marks for academic performance» (Fomichenko A.S., 2012). 

The following structural components of burnout are distinguished: cognitive-

reflexive, emotional and activity. 

1. The cognitive-reflexive component in teachers is characterized by the fact 

that they do not sufficiently use knowledge about psychological protection mechanisms, 

do not fully use knowledge in the field of strategies and behaviors in conflict, are not 

always guided by knowledge of typological personality features, partially reflect their 

own actions, do not sufficiently use mechanisms of self-control and self-correction 

behavior. 

2. The emotional component in teachers includes characteristics of emotional 

and professional burnout of teachers, features of emotional states expressed in increased 

emotional tension, accompanied by anxiety and insufficient reflection regarding 

complex emotional states. 

3. The content of the activity component includes the following 

characteristics: insufficient possession by teachers of styles of conflict-free behavior; 

failure to apply emotional, cognitive and behavioral coping strategies as conscious 

strategies to overcome stressful situations; Failure to provide a reflexive analysis of 

one's own activities and those of others; weak control of their emotional state and 
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«regulation» of neuropsychiatric tension; non-use of self-regulation skills and techniques 

to prevent conflict (Vasilevskaya E.A., 2015). 

In his professional activity, the teacher is faced with various stress factors that 

differs by intensity and content that affect the current system of interaction between the 

individual and one’s environment (Vasilyeva I.L., Kondratieva O.G., 2013; Kondratieva 

O.G., 2017). These can be daily stressful events related to working conditions, 

workload, professional conflicts (Bolger N., Eckenrode J., 1989; Kondratieva O.G., 

2017) 

Stress factors affecting the teacher can be conditionally classified as follows: 

₋  stress factors of everyday life; 

₋  stress factors associated with the performance of any professional task (difficult 

task, assessment by the administration and colleagues, individual style of activity); 

₋  factors related to social impact (increased psychoemotional tension, conditions of 

severe time deficit); 

₋  factors related to the personal characteristics of the teacher. 

The consequence of the internal accumulation of negative emotions without the 

corresponding «détente» may be distress (Selye H., 1960; Boyko V.V., 1996; 

Kondratyeva O.G., 2017), or the third stage of the general adaptation syndrome is the 

stage of exhaustion, characterized by disruptions in the activities of the mechanisms of 

regulation and the occurrence of maladjustment, which also leads to health problems 

(Taylor S.G., Roberts A.M., Zarrett N., 2021). 

Foreign studies (Collie R.J., Shapka J.D., Perry N.E., 2012; Atmaca Ç., Rızaoğlu 

F., Türkdoğan T., Yaylı D., 2020; Hassan O., Ibourk A., 2021; Taylor S.G., Roberts 

A.M., Zarrett N., 2021) indicate that perceived workload-related stress and a «sense of 

teaching effectiveness» are directly related to a sense of satisfaction from work. It is 

noted that as a result of stress, about 40% of teachers quit their jobs during the first five 

years of work (Ingersoll R.M., 2002; Taylor S.G., Roberts A.M., Zarrett N., 2021). 

Considering in the context of burnout V.E. Orel (2001, 2006) calls one of the most 

important of the socio-psychological factors is the socio-psychological relationship in 
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the organization, both vertically and horizontally. Consequently, the social support of 

colleagues and people above their professional and social status, as well as other persons 

(family, friends, etc.), plays a leading role in the creation of a burnout prevention 

system. 

A dysfunctional organization projects its difficulties on customers and exacerbates 

personal and professional conflicts. The usual scenario is the unfair attribution of the 

inability to achieve an organizational goal to a particular branch or individual. At the 

organization level, the following symptoms of burnout can be distinguished: high staff 

turnover; reducing employee engagement; search for a scapegoat; antagonistic group 

process; the presence of paired groupings; a regime of dependence manifested in anger 

at leadership and helplessness and hopelessness; increased critical attitude towards staff; 

deteriorating interaction among members of the organization; the progressive decline of 

the initiative; a growing sense of dissatisfaction with work; manifestations of negativity 

regarding the role or function of the department (Bulygina V.G., Kazakovtsev B.A., 

Kabanova T.N., Pronicheva M.M., 2018; Makurina A.P., Pronicheva M.M., 2020). 

 

 

1.4. Prevention of occupational stress and burnout in teachers 

 

 

Modern state policy for a long time is aimed at improving the state of health, 

reducing general and professional morbidity, injuries, reducing labor losses due to 

illness, disability and premature mortality, increasing the average life expectancy of the 

working population of Russia (Izmerov N.F., Bukhtiyarov I.V., Prokopenko L.V., 2014; 

Vardanyan Yu.V., Paramonov A.A., 2019; Shport S.V., Belyakova M.Yu., Makurina 

A.P., 2019, etc.). 

One of the normative acts aimed at creating a healthy lifestyle for the population, 

prevention and control of non-communicable diseases is the Order of the Ministry of 

Health of the Russian Federation dated January 15, 2020 No. 8 «On Approval of the 
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Strategy for the Formation of a Healthy Lifestyle of the Population, prevention and 

control of non-infectious diseases for the period up to 2025», which indicates that the 

development of a healthy lifestyle of the population and the prevention of non-infectious 

diseases are carried out, including by improving the detection and prevention of 

depressive, anxiety and post-stress disorders.  

In this document, a significant role in the development of psychosomatic diseases 

is assigned to psychological factors, insufficient stress resistance, prolonged 

psychoemotional stress, which also lead to long-term disability, the addition of 

comorbidities, including dependence on alcohol and other psychoactive substances 

(Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated January 15, 2020 No. 8 

«On Approval of the Strategy for the Formation of a Healthy Lifestyle of the Population, 

prevention and control of non-infectious diseases for the period up to 2025»). 

The implementation of the national project «Education» (the official website of 

the Ministry of Education of the Russian Federation, https://edu.gov.ru/national-project/) 

deserves special attention among the areas of which we can single out ensuring the 

improvement of the educational infrastructure, improving the professional skills of 

pedagogical workers and managerial personnel of the education system. The project 

focuses on eliminating obstacles that prevent the full inclusion of each modern teacher in 

innovative transformational activities (Vardanyan Yu.V., Paramonov A.A., 2019). 

In connection with the above, the prevention of occupational stress and burnout 

among the working population, which «releases the valuable professional-personal 

emotional resources of the teacher to improve the quality of pedagogical activity, 

communication and built relations with educational subjects», becomes of particular 

importance (Vardanyan Yu.V., Paramonov A.A., 2019). 

Of particular interest are studies aimed at creating models for the prevention of 

emotional burnout of a modern teacher (Trifonova G.V., 2015; Khotenov V.S., 2017; 

Kornilova A.Yu., 2018; Fokina I.V., Tsaturyan M.O., 2018; Vardanyan Yu.V., 

Paramonov A.A., 2019). 
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In the work of Yu.V. Vardanyan and A.A. Paramonov (2019), the proposed model 

for preventing burnout of a teacher includes methodological, targeted, substantive and 

procedural, technological and effective blocks, which reflect the features of the 

implementation of preventive work, taking into account the needs of specific teachers of 

the educational organization in preventing or solving the problems of their emotional 

burnout, and the organizational, personnel and scientific and methodological resources 

available for this (Vardanyan Yu.V., Paramonov A.A., 2019). 

It should be noted that there are «local» teacher prevention programs created on 

the basis of individual educational institutions that do not cover the entire potential 

audience of teachers (Minakova Yu.Y., 2016; Khokhlova A.N., 2016; Andrianova I.N., 

Solenkova E.V., 2017; Levina L.M., 2017; Alegina E.V., 2017; Vardanyan Yu.V., 

Paramonov A.A., 2019; Sidorova T.V., 2021, etc.). But, despite the attention to the 

problem associated with the spread of mental and behavioral disorders among the 

working population, and, consequently, there is a certain shortage of programs to 

prevent burnout and occupational stress among teachers, which would be designed for 

general use and comprehensively take into account not only risk factors for developing 

burnout and occupational stress, but also protective factors. 

The purpose of preventive work is to develop comprehensive measures to 

preserve and strengthen human mental health, as well as to create conditions that 

contribute to the formation and development of personal resources that increase 

resilience to adverse factors and help to overcome difficult life situations. An important 

task of prevention is early diagnosis and, as a result, the allocation of a risk group for 

further work. 

Today there are different approaches to prevention of burnout (Vardanyan Yu.V., 

Paramonov A.A., 2019):  

 procedural, based on taking into account the action of a set of external and internal 

factors that have their manifestations at different stages and phases of the development 

of symptoms of burnout and accompanying stress (Boyko V.V., 1996, 1999);  
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 positive, orienting «towards the development of subjectivity, overcoming 

professional and personal crises, professional and personal growth» (Vodopyanova N.E., 

Shestakova K.N., 2014);  

 psychocorrectional, using «music therapy and exercises aimed at normalizing 

muscle tone» (Finchenko S.N., 2015);  

 approach based on time management, which allows the formation of «the ability 

to distribute and organize a time resource» (Skorobogatova Yu.V., 2019);  

 training approach which includes emotional intelligence (Solodkova T.I., 2011), 

body-oriented (Zaripova T.V., Makina I.M., 2017), etc. 

Analysis and prevention of the risk of burnout and occupational stress are 

impossible without a holistic consideration and comprehensive study of two specific 

objects: the personality of a professional and professional activity in a particular 

organization. V.E. Orel (2001, 2006) indicate as one of the most important of the socio-

psychological factors in the context of burnout are socio-psychological relationships in 

the organization, both vertically and horizontally (Orel V.E., 2001, 2006; Pochebut L.G., 

Chiker V.A., 2019 ). Consequently, the social support of colleagues and people above 

their professional and social status, as well as other persons (family, friends, etc.), plays 

a leading role in the creation of a burnout prevention system. 

A dysfunctional organization projects its difficulties on customers and exacerbates 

personal and professional conflicts. The usual scenario is the unfair attribution of the 

inability to achieve an organizational goal to a particular branch or individual. At the 

organization level, the following symptoms of burnout can be distinguished: high staff 

turnover; reducing employee engagement; search for a scapegoat; antagonistic group 

process; the presence of paired groupings; a regime of dependence manifested in anger 

at leadership and helplessness and hopelessness; increased critical attitude towards staff; 

deteriorating interaction among members of the organization; the progressive decline of 

the initiative; a growing sense of dissatisfaction with work; manifestations of negativity 

regarding the role or function of the department (Bulygina V.G., Kazakovtsev B.A., 

Kabanova T.N., Pronicheva M.M., 2018). 
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Prevention of burnout should help to improve the socio-psychological climate and 

emotional state in labor collectives and increase job satisfaction among specialists.  

Primary prevention is aimed, firstly, at preventing the occurrence and impact of 

risk factors, and secondly, at creating conditions conducive to the consolidation of 

positive effects; it also includes measures to prevent the occurrence of burnout (Lapina 

I.A., 2016). 

The risk factors for the development of burnout in representatives of professions 

in the social sphere, first of all, include high emotional stress, responsibility and the lack 

of precise criteria for measuring success. This is due to the fact that work is associated 

with intense and close communication with people. Specialists in the social sphere are 

required to have such qualities as sociability, empathy (infiltration into the inner world 

of another person due to involvement in his experiences), acceptance of personal 

aspirations, initiatives and individual characteristics of clients, humanity and mercy 

(Raikova E.Yu., 2011).  

A successful organization softens problems by being able to provide a reasonably 

safe emotional climate. The most important for workers is the support from supervisors 

and administration. Moreover, intrapersonal conflicts in a group of workers (i.e., 

horizontally) are less psychologically dangerous than conflicts with people occupying a 

higher professional position.  

The factors complicating the relationship between senior specialists include 

rivalry due to a lack of resources; the struggle of specialists for their area of 

responsibility and share in obtaining financial or professional support; inequality in the 

distribution of workload and responsibilities; problems with borders, especially when 

they are not clearly defined; relationship with management; differences in pay for 

similar work; institutional discrimination (Bulygina V.G., Kazakovtsev B.A., Kabanova 

T.N., Pronicheva M.M., 2018). 

Social support can act as a buffer between stressors and performance and status 

indicators. Employees who receive support can better withstand stressful influences and, 

thus, be less susceptible to burnout (Raikova E.Yu., 2011).  
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Factors that contribute to a good working relationship include the following: a 

clear understanding of the goals and objectives of the organization; clarity of the power 

structure with a transparent hierarchy of accountability; having a common goal or 

objectives; the opportunity to take part in activities and contribute to a common cause; 

ability to trust colleagues and compromise; the ability to cast aside insignificant 

disagreements; respect for the speakers of opposing points of view and the ability to 

listen to them; protecting the weakest member of the brigade; adequate leadership; 

balance between personal desires and corporate needs; the presence of life experience or 

cultural level, similar to those adopted in the organization (Bulygina V.G., Kazakovtsev 

B.A., Kabanova T.N., Pronicheva M.M., 2018). 

The most effective way to overcome burnout is psychotherapeutic intervention 

and / or psychological correction aimed at changing the pathological state. 

The most effective preventive work is on the first, initial stage of formation of 

burnout.  

At the stages of «resistance» and «exhaustion», specialists already need qualified 

psychocorrectional assistance, the provision of which should take into account: phases 

of burnout development, prevailing symptoms, work experience, job profile, gender. 

Directed prevention of burnout consists in the correct distribution of the workload 

of a specialist, switching from one type of activity to another. 

It is important to note that there are a number of workplace interventions that can 

help improve mental health for professionals: more support for young professionals; 

providing more time for discussion; adherence to sleep patterns; applying strategies to 

balance time for work and time for family life; refusal to focus on the mistakes of each 

individual specialist; enabling employees to more freely discuss their mistakes; 

providing opportunities for specialists to improve their knowledge; keeping proportional 

workload. 

The following methods of prevention of burnout can be highlighted: continuing 

education; self-regulation – the psychological foundations of self-regulation include the 

management of both cognitive processes and personality, behavior, emotions and 
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actions; regular performance of psychotechnical exercises; relaxation exercises; color 

therapy to enhance the effect of relaxation exercises; games-formulas; resource states, 

meditative techniques, trances; debriefings; Balint and supervisory groups; confident 

behavior trainings; assertiveness (self-confidence) trainings; certain «cleansing» rituals. 

Defining short-term and long-term goals should be highlighted as general 

recommendations for independent work on the prevention of burnout, which not only 

provides feedback indicating that the client is on the right track, but also increases long-

term motivation; the use of «time-outs» necessary to ensure mental and physical well-

being (rest from work); mastering the skills and abilities of self-regulation (relaxation, 

ideomotor acts, setting goals and positive inner speech help to reduce the level of stress 

leading to burnout); professional development and self-improvement (exchange of 

professional information with representatives of other services, which gives a sense of a 

wider world); avoiding unnecessary competition; emotional communication (analyzing 

your feelings and discussing with others); maintaining good physical shape. 

Thus, the general measures for the prevention of burnout include the acquisition 

of other interests not related to professional activity; adding variety to your work; 

maintaining your health, adherence to sleep and nutrition; mastering the techniques of 

meditation; communication with friends of another profession and also relationships that 

do not threaten the development of self-abasement and aggressiveness; the ability for 

positive self-esteem, without expecting praise from outsiders; openness to new 

experience; the ability to take your time and give yourself enough time to achieve 

positive results in work and life; deliberate obligations (for example, one should not take 

on more responsibility for the patient or doctor than himself); reading not only 

professional, but also other good literature, just for your own pleasure, without focusing 

on any benefit; participation in seminars, conferences, where there is an opportunity to 

meet new people and exchange experiences; a hobby that gives pleasure; creating a 

favorable atmosphere, solidarity in the team.  

Secondary prevention of burnout is a system of measures aimed at preventing the 

unfavorable course of the already formed burnout and its consequences. 
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Analysis of existing programs (Trifonova G.V., 2015; Minakova Yu.Y., 2016; 

Khokhlova A.N., 2016; Andrianova I.N., Solenkova E.V., 2017; Levina L.M., 2017; 

Alegina E.V., 2017; Khotenov V.S., 2017; Kornilova A.Yu., 2018; Fokina I.V., 

Tsaturyan M.O., 2018; Vardanyan Yu.V., Paramonov A.A., 2019; Sidorova T.V., 2021, 

etc.) allow to identify a number of key measures aimed at diagnosis, prognosis and 

prevention of conditions dangerous to the psychological well-being and health of a 

person, as well as the need to early start of the use of adequate correction methods. 

It is necessary to highlight the following tasks of programs for secondary 

prevention of burnout: 

1. Healthy lifestyle, highly functional strategies of behavior and personal 

resources that prevent the formation of burnout; 

2. Informing about the actions of stress factors and the consequences of stress, 

the causes and forms of diseases associated with burnout, about the connection between 

the burnout and personality traits; 

3. Development of personal resources that contribute to the formation of a 

healthy lifestyle and highly effective behavior:  

 formation of self-acceptance, a positive attitude towards oneself, critical self-

esteem and a positive attitude towards the possibilities of one's development; 

 formation of the ability to adequately assess problem situations and solve life 

problems, to manage oneself; 

 formation of the ability to realize and analyze one’s state; 

 formation of the ability to accept and provide psychological and social support to 

others; 

 development of strategies and skills of behavior leading to health and preventing 

burnout.  

The modular principle of conducting preventive programs has shown its 

effectiveness. In addition to direct psychocorrectional work, general information is 

provided on the main characteristics of burnout and occupational stress, on the influence 

of personality characteristics on the formation of burnout and occupational stress. The 
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main directions of prevention of burnout are highlighted, psychodiagnostics is carried 

out. Special attention is also paid to individual work with training participants (Bulygina 

V.G., Kazakovtsev B.A., Kabanova T.N., Pronicheva M.M., 2018).  

Thus, it seems important to apply an integrated modular approach when 

developing preventive programs for occupational stress and burnout in teachers, paying 

special attention to protective factors that prevent the development of occupational stress 

and burnout.   

 

 

1.5. Theoretical and empirical approaches to the problem of social perception  

 

 

1.5.1. Theoretical and empirical studies of social perception    

 

 

The phenomenology and mechanisms of understanding and perception of 

personality and human behavior were studied within the framework of the cognitive 

approach and were operationalized in the concept of social perception (Bruner J., 1977) 

to denote the fact of social conditioning of perception, its dependence on the 

characteristics of the subject of perception, one’s past experience, goals, intentions, the 

significance of situations of perception, etc. It was indicated that, despite individual 

differences, «social perception» has general socio-psychological mechanisms of 

perception, which are developed in communication and living together. 

The concept of social perception is used by researchers mainly in the sense of 

interpersonal perception, that is, as a process of perception and cognition of each other 

by communication partners and establishing mutual understanding on this basis. In this 

context, the study examines the influence of gender, age, profession and belonging of a 

person to a certain social community on the process of education of his knowledge about 

another person, typical errors in the subject's assessment of people. The process of 
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interpersonal perception unfolds on three levels: at the micro-level, it is the simplest 

contact of communication participants (fixation, meeting with glances, touching), as a 

result of which the initial images of partners are formed; the macro-level is characterized 

by a system of interactions between communicants, which provides a reflection of their 

state and the situation of communication as a whole; the mega-level expresses the entire 

set of interpersonal interactions that develop throughout the life of individuals; as a 

result of this process, norms, standards and stereotypes of the perception of people, their 

states and personal characteristics are formed (Barabanshchikov V.A., 2006; 2007).  

The main characteristics of interpersonal perception are its accuracy – the 

correspondence of the image of objective reality (the correspondence of judgments about 

the personal qualities or emotional states of another person to the real presence of these 

qualities and states), and adequacy – the correspondence of intersubjective reality, that 

is, the correspondence of the individual assessment system to the general system of 

concepts and general ideas other people (Samekin A.S., 2011).  

The process of social perception is influenced by such individual characteristics of 

the perceiving subject as social intelligence; recognition of the emotional state of 

another person; asymmetry of perception – the dependence of the process of perception 

on the characteristics of a person's inclusion in the structure of the space of activity; 

subjective picture of the world, gender stereotypes (Bezmenov I.V., 2007, etc.). 

The following were identified as the main mechanisms of social perception:  

Identification is a way of understanding another person through conscious or 

unconscious likening him to himself (Bodalev A.A., 1982). 

Empathy is the ability to empathize with another person, to feel what another 

person feels, to experience the same emotional states, to identify with him (Megrabian 

A., 1972). 

An attraction is a special form of perception and knowledge of another person, 

based on the formation of a stable positive feeling in relation to him. Attraction as a 

mechanism of social perception is usually considered in three aspects: as a process of 
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forming the attractiveness of another person, as a result of this process, as a quality of 

relations (Sosnin V.A., Krasnikova E.A., 2004). 

Stereotyping is the process of forming stereotypes, the essence of which is the 

tendency to maximize the perceived difference between groups and minimize the 

differences between members of the same group (Chernova G.R., Slotina T.V., 2012). 

Reflection is an analysis of past errors, successful and unsuccessful life experience 

(Fetiskin N.P., 2002). 

Causal attribution is an attribution of causes, both to their behavior and to the 

behavior of another person (Kelly G., 1984). 

Attributive processes form the basis of interpersonal perception. The attributive 

process is determined by the characteristics of the subject of perception: some tend to 

perceive psychological characteristics, which expands the scope of attribution, others 

tend to perceive physical features, which significantly reduces the scope of attribution. 

When predicting the situation of interpersonal perception, a person may encounter 

various kinds of «effects» that help when people perceive each other. Three effects were 

most studied: the novelty effect, the halo effect and the stereotyping effect (Andreeva 

I.N., 2011). 

The «novelty effect» is a phenomenon in which information that forms the first 

impression of a person is the most significant to an unfamiliar person. The «halo effect» 

consists in assigning certain qualities to the object: a new image is superimposed on the 

previously created image, obtained with the appearance of new information about the 

object. The old image begins to play the role of a «halo», which prevents you from 

seeing the real features of a person. The «halo effect» is formed at the first impression of 

a person. A favorable impression leads to positive estimates, and an unfavorable one, 

respectively, to negative estimates (Andreeva I.N., 2011). 

All these effects can be considered in conjunction with stereotyping. A stereotype 

is a relatively stable image of a phenomenon or person who is used in interaction with 

this phenomenon or person. It manifests itself as a tendency to draw meaning from past 

experience and make various kinds of conclusions regarding this previous experience. 
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There are several consequences that stereotyping can lead to. On the one hand, the 

process of knowing another person is simplified: a stereotype may not necessarily carry 

an evaluation load. There is no emotional acceptance or non-acceptance, only a 

simplified approach to the process of cognition. On the other hand, stereotyping can lead 

to prejudice towards another person. If the judgment was initially based on past 

experience and was negative, then the new perception will be negative. There are often 

ethnic stereotypes that are based on information about an individual representative of an 

ethnic group, thereby drawing conclusions regarding the entire group (Andreeva I.N., 

2011; Kasatkina L.N., 2013; Yamieva I.S., 2019), as well as gender stereotypes (Chiker 

V.A., Pochebut L.G., 2017). 

The process of social perception begins with the construction of a sensual image, 

which consists of many different elements and includes some mechanisms related to 

emotional intelligence, which are based on the ability to understand and manage 

emotions, for example, empathy (Yamieva I.S., 2019). Identification has been shown to 

be included in the empathy process as a variety (Kasatkina L.N., 2013; Yamieva I.S., 

2019). 

Emotional intelligence is a means of sensual and intuitive knowledge of real 

reality. It is also complex constructs and consists of identifying and expressing 

emotions, regulating emotions and using emotional information in thinking and activity. 

The identification and expression of emotions is divided into two components, where 

one of them is aimed at its emotions, and the other at others. The first component 

includes verbal and non-verbal subcomponents, and the second non-verbal perception 

and empathy. The regulation of emotions includes components of the regulation of one's 

and others' emotions. The use of emotional information in thinking and activity includes 

flexible planning, creative thinking, directed attention and motivation. When the 

connections between people and things change, our emotional state also changes, so 

with is understood as the ability to process information that is contained in emotions 

(Andreeva I.N., 2011). 
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1.5.2. Features of social perception of primary and secondary school teachers 

 

 

The social perception of teachers was studied in the framework of psychological 

and pedagogical (Maksakova V.I., 1975, 2015, Shilova T.A., 1995, Bartsevich V.N., 

2012, Pazukhina S.V., 2012, Fomichenko A.S., 2012, Shadrikov V.D., Kuznetsova I.V., 

2012, etc.) and socio-psychological approaches (Ananyev B.G., 1969, Kovalev B.P., 

1996, Kolominsky Y.L., 1977, Kondratieva S.V., 1980, Rean A.A., 2007, Regush L.A., 

1989, Semchuk L.A., 2001, Gut V.V., 2013; Kornienko A.V., 2013, Belova E.A., 2014, 

Fomichenko A.S., 2014, etc.).  

In pedagogical psychology, there is currently data showing how the age, sex and 

professional qualities of a teacher affect his perception and understanding of the student. 

Thus, the adequacy of the teacher's perception and understanding of the student depends 

on his socio-perceptual skills and qualities, the teacher's specialty, his age, gender, work 

experience, pedagogical experience, personality characteristics, skill level, etc. 

(Kolominsky Y.L., 1977; Bodalev A.A., 1982; Rean A.A., 2007; Deminsky V.A., 2008; 

Ilyin E.P., 2009, etc.).  

At the same time, the relationship between interpersonal knowledge in the 

pedagogical process and the individual-personal characteristics of the students 

themselves is also intensively investigated: age, sex of students, their success in 

studying, etc. (Fomichenko A.S., 2005, 2017). 

It was revealed that, being a cognitive component in the structure of 

communication and a structural component of pedagogical abilities, social perception 

allow a teacher to build effective communication with a child (Oseeva E.A., 2002, Bokut 

E.L., 2005, 2012). Positive teacher perception of students provides a high level of 

educational motivation of the latter (Ames C., 1992, Deemer S., 2004, Patrick H. et al., 

2007, Ryan A.M., Patrick H., 2001, Luftenegger M. et al., 2014, Stewart K., 2016); 

influences the personal success of both learner and educator (Skinner E.A., Belmont 
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M.J., 1993, Rimm-Kaufman S.E. et al., 2005, Patrick H. et al., 2007, Sakiz G., Paper 

S.J., Woolfolk A.E., Hoy W.K., 2012, Stewart K., 2016).  

Some authors in their studies associate the phenomenon of social perception with 

professional competence (Polunin V.Yu., Markov O.V., Lukichev I.G., 2015), 

combining the concepts of «social perceptions» and «professional competence» into 

wider – «socio-professional perceptions» (Markov O.V., 2015; Markov O.V., Kulikov 

M.M., Suvorova O.V., etc., 2017). 

A number of authors emphasize the study of social perception in future teachers 

(Markov O.V., 2015; Markov O.V., Kulikov M.M., Suvorova O.V., etc., 2017), drawing 

attention to the fact that for the successful development of social and professional 

perceptions of the future teacher in the university period, the most important role is 

given to practical-oriented social and professional training of students in the form of 

integrated selective psychological courses, socio-psychological workshops and training 

classes. 

In studies on identifying the features of the development of socio-professional 

perceptions in future teachers, it is noted that this phenomenon is observed in the unity 

of its components: motivational-value, defining the student as a subject of 

communication; a system of special professional actions that implement social and 

professional perceptions in pedagogical activities (social observation as a form of 

arbitrary perception by the future teacher of social phenomena); social forecasting, 

which allows the future teacher to plan for the development of social contacts and 

manage them in pedagogical activities; social and professional reflection, allowing the 

future teacher to realize the social part of his professional university training (Markov 

O.V., 2015). 

Special attention is paid to researches which are aimed at identifying the features of 

the teacher's perception of the image of the child's personality. It seems important that a 

number of authors directly connect the teacher's opinion about the student with his 

achievements: the better the student learns, the better the teacher's opinion about him 

(Sachkova M.E., 2017; Fomichenko A.S., 2017). 
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Special attention should be paid to the studies of the mechanisms of social 

perception of teachers. 

A number of studies are devoted to the study of gender and ethnic stereotypes of 

students among teachers and future teachers (Tirsky M.G., Chernyak L.Y., 2009; 

Inheredov A.D., 2011; Tkacheva M.S., 2015; Kamenskaya E.N., Dykhan L.B., 

Pizhugiida V.V., 2017). It was shown that ethnic and religious differences should be the 

main focus of the primary school teacher in the process of socio-cultural integration of 

the student collective (Tkacheva M.S., 2015).  

Also, the problem of stereotyping among teachers was studied from the point of 

view of social professional categories (Tkacheva M.S., 2015; Lukova M.S., 2016). 

Among students – future teachers, stereotypical ideas regarding social and professional 

categories are quite widespread (Tkacheva M.S., 2015). Professional stereotypes, first of 

all, are considered as a factor that complicates the work of a teacher with heterogeneous 

groups of students (Lukova M.S., 2016).  

The mechanism of social perception «empathy» was studied quite widely, both 

among students of pedagogical universities, and among teachers working in preschool, 

general education and higher educational institutions (Lysevskaya O.V., Varykhanova 

K.V., 2016; Yurieva L.A., Yurieva V.V., 2016; Vasilieva V.S., 2017; Saldeeva V.V., 

Shvetsova O.Yu., 2017; Yatsenko I.E., 2017; Volodina S.A., 2018). In individual studies 

(Vasilieva V.S., 2017; Saldeeva V.V., Shvetsova O.Yu., 2017; Volodina S.A., 2018) 

empathy was considered as a professionally important quality for teachers. The purpose 

of these studies was to examine the relationship between empathy, age, gender and 

professional experience. For example, T.E. Yatsenko (2017) emphasizes the 

characteristics of empathy of female teachers in general education and preschool 

institutions, showing that female teachers prefer an affective strategy for understanding 

students (empathy), the adequacy of which decreases with the growth of the experience 

of pedagogical activity. As the age of female teachers increases, their ability to apply a 

cognitive strategy for obtaining empathic information (decentralization) increases 

(Yatsenko I.E., 2017). The results of recent studies (Volodina S.A., 2018) indicate an 
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insufficient level of empathy development in a significant number of surveyed teachers 

and students of pedagogical universities.  

There is a shortage of research on the mechanism of social perceptions 

«identification» in general, and this mechanism in teachers, in particular. For example, 

Kasatkina L.N. (2013) proposed to consider identification as a means of understanding 

the unique inner world of another person in the activities of a psychologist. This study is 

interesting for further study of the mechanism of «identification» due to the fact that in 

his work the author draws attention to the existence of various points of view on 

identification. Identification is included in the process of empathy: as its kind, empathic 

identification is evaluated as a mechanism. Identification may also be seen as a 

prerequisite for empathic understanding; the result of introjection – projections in 

empathy; varieties of empathic abilities. Some studies consider empathy as the ability to 

identify with another person, to feel what he feels (Kasatkina L.N., 2013). 

Causal attribution is considered by the authors in the key of individual feelings. For 

example, the process of causal attribution of guilt (Semenova L.E., Urusov E.A., 

Rodionov I.V., 2016) and aggression (Yenikolopov S.N., Kuznetsova Yu.M., Chudova 

N.V., 2011) were investigated. Causal attribution of guilt has been shown to have a 

pronounced gender profile; as well as communication with the locus of control 

(Semenova L.E., Urusova E.A., Rodionov I.V., 2016). The close connection of the 

features of causal attribution of teachers with the style features of the activity of the class 

teacher was revealed (Petrushikhina E.B., 2013; Lukyanchenko N.V., 2014). 

Implemented in a situation of «shared responsibility», causal attribution of the class 

teacher contributes to the formation of a productive leadership style and its effectiveness 

using a wide range of causes and severity of the «pedagogical factor». An important 

conclusion of the study was that one of the ergonomic means of psychological assistance 

to managers in the formation of characteristics of their activities that contribute to the 

effectiveness of management can be training in productive causal analysis strategies 

(Lukyanchenko N.V., 2014). 
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A large number of studies are aimed at studying reflection in teachers (Pulina A.A., 

2015; Saigushev N.Ya., Saigusheva L.I., 2015; Khutyz Z.M., 2015; Alekseev S.S., 

2016; Shustova I.Yu., 2016; Bobrovich T.A., 2016; Raskalinos V.N., 2016; Tolkacheva 

M.V., Kuznetsova T.A., Kolipova N.N., etc., 2017) as a professionally important quality 

of a teacher. There is a need to develop reflection skills among teachers (Alekseev S.S., 

2016). It is shown that pedagogical reflection stimulates the research, creative process, 

brings the teacher to new tasks of professional activity; and acts as the main means of 

supporting the subjectivity of students (Shustova I.Yu., 2016). Modern studies on the 

professional qualities of teachers give a lot of experimental data proving that a teacher's 

high level of reflection optimizes the development of his personality and 

professionalism. At the same time, the low level of reflection associated with a tendency 

to stereotyping reduces the teacher's ability to know and develop himself as a 

professional, which is one of the reasons for the lack of professionalism of some 

teachers (Shustova I.Y., 2016). 

The attraction mechanism was investigated mainly on a wide sample of people, 

regardless of their professional activities (Galyamshina A.I., 2013; Kalinina T.V., 

Kudachkin D.A., 2015; Skorobogatova Yu.A., 2015; Shadricheva A.I., 2014, 2016; 

Fokina V.N., 2017). The results of studies of the gender features of attraction factors in 

interpersonal relations show that various social factors are decisive for interpersonal 

attraction (Fokina V.N., 2017). The psychological nature of interpersonal attraction has a 

differentiated character: the hierarchy of factors determining the occurrence of the 

attraction has a gender specificity and is due to the gender characteristics of the subject 

and object of the attraction (Shadricheva A.I., 2014, 2016). In studies aimed at studying 

the attraction mechanism among teachers, it is noted that this mechanism is a factor in 

the development of the moral and environmental values of the teacher (Khaludorova 

L.E., 2012). 

Thus, despite a wide range of studies of social perception, the analysis of the state 

of the problem showed insufficient empirical study of the mechanisms of understanding 

and perception of the student's personality and behavior in teachers as a result of 
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occupational stress. There are few works devoted to the study of the phenomenon of 

social perception among teachers (Kraeva M.Yu., 2015; Polunin V.Yu., Markov O.V., 

Lukichev I.G., 2015; Fomichenko A.S., 2017; Pronicheva M.M., 2020). There is a 

shortage of studies aimed at assessing disorders of the mechanisms of social perception. 

The programs of primary and secondary prevention of burnout in teachers developed 

between 2000 and 2010 (Pronicheva M.M., Bulygina V.G., Moscovskaya M.S., 2018) 

were not empirically tested. Of particular importance is the need to study social 

perception in teachers with identified signs of burnout and occupational stress. 

 

 

1.6. Chapter summary 

 

 

In the first chapter, «Theoretical and methodological approaches to the problems of 

mental maladjustment and social perception», an analysis of the modern state of the 

problem of studying occupational stress, burnout, mental maladjustment, as well as the 

features of social perceptions in general, and in the context of the manifestation of their 

specifics among teachers, was carried out. It is noted that teachers with a high level of 

occupational stress and burnout use passive, asocial and aggressive models of 

overcoming behavior. They distinguish anxious, asthenic states, disorders of active 

attention, mental performance and mental activity. At the same time, the teacher is a 

significant figure for the student in his educational activities, as well as in his self-

determination.  

Theoretical views on the problem of mental maladjustment, as well as the ratio of 

occupational stress and burnout in its structure, were analyzed. It was concluded that one 

of the forms of maladjustment is a high level of occupational stress and burnout. In 

studies of risk factors for the formation of burnout, as well as the development of 

occupational stress, a special role is paid to the relationships of individual-psychological 
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personality characteristics and aggressive behavior. However, researchers do not take 

into account the influence of the features of social perception.  

The main issues related to prevention of occupational stress and burnout in teachers 

are considered. The effectiveness of the application of the modular principle of creating 

preventive programs was emphasized. The features of social perception were analyzed 

and it was shown that there is a shortage of empirical studies of the mechanisms of 

understanding and perception of the personality and behavior of the students in teachers 

as a result of occupational stress and burnout, as well as studies aimed at assessing 

disorders of the mechanisms of social perception. 
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CHAPTER 2. GENERAL DESCRIPTION OF MATERIALS, METHODS, 

DESIGN AND ANALYSIS OF RESULTS 

 

 

2.1. Scope and conditions of the study 

 

 

Empirical material is based on a sample that includes survey results (questionnaire 

and psychological testing) of 173 people in 2017-2020. 

Inclusion criteria for the study: work experience over 1 year; work in the social 

sphere with children and adolescents. Exclusion criteria: less than 1 year teaching 

experience; the presence of chronic somatic diseases. 

The main group – primary and secondary school teachers. The comparison group – 

specialists of the social sphere. According to the official data of the Ministry of Education 

of Russia for 2018, among primary and secondary school teachers 88% of women and 12% 

of men (Collection of Federal State Statistics Service «Women and Men of Russia», 2018). 

Therefore, only women were included in the study. 

The first stage of the study was devoted to the development of a model of the 

relationship between the processes and mechanisms of social perception (Figure 1) and 

the methodological complex of the study.  
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Figure 1 – Model of the relationship of processes and mechanisms of social perception 

 

As a result of the analysis of scientific literature on the problem of occupational 

stress, burnout and social perception, the assessment of the formation of symptoms of 

burnout, maladjustment and the development of constructs of social perception, 

significant individual-psychological variables corresponding to the subject and goals of 

the study were identified for analysis to solve the tasks. Diagnostic tools were created 

for the study of stereotyping (Rank grating designed to study the processes of 

stereotyping) and causal attribution (Questionnaire «Conflict situations»). 

The examination was carried out using a diagnostic complex aimed at assessing 

the severity of occupational stress, which includes signs of stress; major symptoms of 

burnout; and the degree of development of individual mechanisms of social perception. 

The second stage of the study was devoted to highlighting the features of social 

perception, specific for primary and secondary school teachers, based on a comparative 

analysis with other representatives of the professions in the social sphere. In the work, the 

Understanding of 
each other 

Stereotyping is the perception of another on 
the basis of a certain stereotype as a 

representative of a certain social group. 

Empathy (emotional response) the capacity 
to understand or feel what another person is 

experiencing from within their frame of 
reference. 

Emotional intelligence is the ability to 
understand and manage one's and others' 

emotions. 

Knowledge 
yourself in the 

process of 
communication 

Ontogenetic reflection – an analysis of past 
mistakes, successful and unsuccessful life 

experience. 

Predicting another's 
communication 

behavior 

Causal attribution – attribution of causes, 
both to one's behavior and to the behavior of 

another person. 
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scheme of the quasi-experiment «control after» was implemented using the strategy of 

selection and selection of groups (Campbell J., 1980). The criterion of non-equivalence of 

groups acted as an analogue of the independent variable. Then the basic side variables were 

singled out, with which the controlled differences were supposedly mixed, and a new 

division of the subjects into groups was carried out. The selection of the experimental 

material was carried out so that in the comparative analysis it was possible to combine or 

separate the subjects according to the principle of the presence of two factors: the severity 

of symptoms of occupational stress, the severity of symptoms of burnout. 

173 specialists in the social sphere (teachers, speech therapists, sports trainers) at 

the age of 21-72 years (average age 42.79±11.94) were examined; work experience from 

1 to 59 years (average work experience 21.21±11.57).  

The main group consists of 111 teachers from primary and secondary schools in 

Moscow, Chekhov and Saratov at the age of 21 to 72 years (average age 45.03±11.49). 

The minimum teaching experience is 1 year; maximum – 50 years (average work 

experience 19.40±12.02); 61.3% of the surveyed have a classroom leadership; 75.7% are 

married and 74.8% of the respondents have children.  

The first comparison group is represented by speech therapists aged 23-49 years 

(average age 37.25±10.31; 22 people) and sports trainers aged 25-59 years (average age 

36.14 ±7.66; 12 people). The work experience of speech therapists varies from 2 to 28 

years (average work experience is 15.48±7.8); sports trainers – from 1 to 39 years old 

(average work experience 14.77±8.28). The sports trainers work with children aged 7-18 

with disabilities. 

The second comparison group included teachers (28 people) working with 

children aged 7 to 18 years with disabilities (teachers of inclusive education). The age of 

teachers is from 26 to 71 years (average age 38.46±11.28); total work experience – 4-51 

years (average work experience 18.11±12.16); teaching experience – from 2 to 51 years 

(average teaching experience is 15.58±11.98).  

The study was carried out in 2017-2020 years on the basis of general education 

schools in Moscow, Chekhov, Saratov, State Budgetary Institution of the Center for the 
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Promotion of Family Education «Vera. Hope. Love», State Budgetary Health Institution 

«Center for Speech Pathology and Neurorehabilitation» and State Budgetary Institution 

«Sports and Adaptive School» of Department of Physical Culture and Sports of 

Moscow. The composition of the groups is shown in Table 1. 

 

Table 1 – Average age and distribution of people surveyed by occupational activity 

Speciality 

The number of people, 

N (%) of the total sample 

Average age at the 

time of 

examination 

Teachers 111 (64.16%) 45,03(±11.49) 

Specialists working with children with 

disabilities (speech therapists, sports 

trainers) 

34 (19.65%) 37,25(±10.31) 

Teachers working with children with 

disabilities (teachers of inclusive 

education) 

28 (16.19%) 38,46(±11.28) 

Total 173 (100%) 42,09(±11.91) 

 

The third stage of the study was aimed at determining disorders of social 

perception among primary and secondary school teachers, taking into account 

occupational stress and socio-demographic characteristics: age, work experience. In 

accordance with the task, the sample was divided into groups of teachers with low and 

high levels of occupational stress (Table 2).  

 

Table 2 – Distribution of the surveyed people according to the level of development of 

occupational stress 

Groups Number of people, N (%) 

Group 1 – low level of occupational stress 65 (58.56%) 

Group 2 – high level of occupational stress 46 (41.44%) 

 

In the study of disorders of social perception, taking into account age 

characteristics, the classification of D.B. Bromley (Table 3) was used.  
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Table 3 – Distribution of the examined depending on age 

Age Number of people, N (%) 

21-39 years 36 (32.43%) 

40-55 years 56 (50.45%) 

56-72 years 19 (17.12%) 

 

The division of the total sample according to their experience was based on the 

periodization proposed by D. N. Zavalishina (Table 4). 

 

Table 4 – Distribution of examined depending on work experience 

Periods of work experience Number of people, N (%) 

up to 10 years 32 (28.83%) 

11-30 years 55 (49.55%) 

Over 30 years 24 (21.62%) 

 

The fourth stage of the study was devoted to a comparative analysis of the 

mechanisms of social perception among teachers, taking into account the presence / 

absence of signs of occupational stress and burnout. Four groups, presented in Table 5, 

of teachers were identified. 

 

Table 5 – Distribution of surveyed people by comparison group in 

dependence on the level of occupational stress and burnout 

Groups N (%) 

1 low level of occupational stress, high level of burnout 13 (11.71%) 

2 low level of occupational stress, low level of burnout 52 (46.85%) 

3 high level of occupational stress, high level of burnout 29 (26.13%) 

4 high level of occupational stress, low level of burnout 17 (15.31%) 

 

The fifth stage of the study was aimed at determining the role of social perception 

in the formation of occupational stress in primary and secondary school teachers, 
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followed by the allocation of informative psychological variables to distinguish risk 

groups for the formation of burnout and mental maladjustment, which made it possible 

to formulate recommendations on the diagnostic complex of their assessment. 

The tasks of the described stages of the study and the grouping of the examined 

according to the content of the solved research tasks are presented in Table 6. 

 

Table 6 – Organizational scheme of the study 

Study stages Task Compared groups 

First stage 
Development of a methodological 

complex of research. 

Theoretical and empirical data on 

risk factors for occupational stress 

and burnout formation and methods 

for diagnosing social perception. 

Second stage 

Identification of the 

characteristics of stress response 

and social perception specific to 

primary and secondary school 

teachers on the basis of 

comparative analysis with 

representatives of other social 

professions. 

Primary and secondary school 

teachers. 

Specialists of social professions. 

Third stage 

Assessment of disorders of social 

perception in primary and 

secondary school teachers in 

consideration of occupational 

stress and socio-demographic 

characteristics (age, work 

experience). 

Teachers with low level of 

occupational stress. 

Teachers with high level of 

occupational stress. 
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Continuation of table 6 – Organizational scheme of the study 

Study stages Task Compared groups 

Fourth stage 

Identification of social perception 

mechanisms in teachers in 

consideration of the severity of 

stress symptoms and burnout. 

Teachers with low level of 

occupational stress and high level of 

burnout. 

Teachers with low level of 

occupational stress and low level of 

burnout. 

Teachers with high level of 

occupational stress and high level of 

burnout.  

Teachers with high level of 

occupational stress and low level of 

burnout.  

Fifth stage 

Determining the role of social 

perception in the formation of 

occupational stress in primary 

and secondary school teachers 

followed by identification of 

informative psychological 

variables for identification of risk 

groups for formation of burnout 

and mental maladjustment. 

Teachers with low level of 

occupational stress.  

Teachers with high level of 

occupational stress. 

 

 

2.2. Research methods and statistical data processing 

 

 

When carrying out an empirical research it was considered that answers of 

surveyed can be subject to distortion under the influence of a factor of social desirability, 

in this regard ensuring reliability of the received results was reached by the following 

ways: 

 selection of the battery of psychodiagnostic techniques according to the principles 

of complementarity and mutually control; 

 comparison of information to results of the directed conversation and observation 

of surveyed. 
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The methodical complex included: 

1. The structured map of inspection describing social and demographic and 

clinical-psychological variables (Appendix 1). 

2. Lyusin's emotional intelligence (EI) test (2006) – the self-report intended 

for measurement of emotional intelligence. Includes the following scales: interpersonal 

EI, intra personal EI, understanding of emotions, management of emotions; and also 

subscales: understanding of other people's emotions, management of other people's 

emotions, understanding of your own emotions, management of your own emotions, 

control of an expression. 

3. «The scale of emotional response» of A. Megrabyan and N. Epstein (1972) 

allows you to analyze general empathic trends (the level of expression of the ability to 

emotionally respond to the experiences of another, the degree of 

correspondence/inconsistencies of the sign of the experiences of the object and the 

subject of empathy). 

4. The self-assessment of level of an ontogenetic reflection (2002) aims to 

study the level of ontogenetic reflection, involving the analysis of past mistakes, 

successful and unsuccessful life experience. 

5. «Test for occupational stress» (Azarnykh T.D., Tyrtyshnikov I.M., 2010) is 

intended for determination of level of an occupational stress. 

6. «Diagnostics of the emotional burnout level» of V.V. Boyko (1996) allows 

to allocate three phases of development of a stress and symptoms corresponding to them: 

«tension» (experiencing psychotraumatic events, dissatisfaction with oneself, feeling of 

being caged, anxiety and depression), «resistance» (inadequate emotional response, 

emotional-ethical disorientation, economy of emotions, reduction of professional 

responsibilities), «exhaustion» (emotional deficit, emotional avoidance, 

depersonalization, psychosomatic and psycho-vegetative disorders). 

7. The Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R, Derogatis L. et al., 1973) 

it is intended for assessment of depth of mental violations and dynamics of 

psychotherapeutic influence. The questionnaire includes 90 symptoms, feelings, etc., the 
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respondent needs to specify from five offered options that most of which precisely 

reflects degree of expressiveness or absence in its condition of the listed symptoms. 

Questionnaire scales: somatization, interpersonal sensitivity, obsessive-compulsive, 

depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation and psychoticism. The 

technique contains two indexes reflecting degree of expressiveness of symptomatology 

(Global Severity Index, GSI) and existence of a symptomatic distress (Positive 

Symptom Distress Index, PSDI). 

8. «Comprehensive assessment of stress manifestations» Yu.V. Shcherbatykh 

(2006) allows to estimate presence of a stress at the person at four levels: intellectual, 

physiological, behavioural and emotional. 

In addition in a research were used: 

9. Rank grating (Appendix 2) intended for studying processes of stereotyping 

(Bulygina V.G., Pronicheva M.M., 2017). Respondents are offered to define what of two 

alternative characteristics most of all are suitable to each category of students (male 

student, female student, student successful in studying, student unsuccessful in 

studying). If «positive» characteristic suits the category, then it is necessary to estimate 

on a scale from +1 to +3. If «negative» characteristic – then on a scale from-3 to -1. 

Values «-3» or «+3» are chosen in case the estimated characteristic is expressed 

strongly. If this characteristic is expressed poorly, then the «-1» or «+1» value is chosen. 

When any of alternatives does not suit or suits something in between them, the «0» 

value is chosen. 

10. The questionnaire «Conflict situations» (Appendix 3) it is intended for 

studying processes of causal attribution (Bulygina V.G., Pronicheva M.M., 2017). 

Respondents are offered to assess the situations which can arise in work. 

The statistical analysis of data was made taking into account specifics of the 

analyzed variables and according to goals and tasks. Statistical data processing included 

carrying out the following methods of the analysis: Descriptive Statistics; One-Way 

Analysis Of Variance (One-Way ANOVA); Pearson's chi-squared test (χ²); Cluster 

Method; correlation analysis (r-Pearson's criterion, Pearson correlation coefficient); 
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Factor Analysis (Varimax); Discriminant Analysis; multivariable linear regression 

analysis; binary logistic regression; Decision Tree methods. For assessment of quality of 

model the ROC curve was constructed and its such indicators as sensitivity, specificity, 

efficiency, expected value of positive result, expected value of negative result were 

estimated. Size p≤0.05 was criterion of statistical reliability of results of a research. 

Statistical processing of results was carried out in the programs SPSS 17.0, IBM SPSS 

Statistics 23.0 and Microsoft Office Excel 2007. 

 

 

2.3. Chapter summary 

 

 

To solve the tasks, 173 people were examined in 2017-2020. The program and the 

plan of an empirical research is presented in the first paragraph, stages of the scientific 

program are described. According to an object of research and tasks the methodical 

complex including techniques of assessment of an occupational stress, burnout, 

mechanisms of social perception were chosen. Criteria of an exception and inclusion in 

sample of a research are described, the summary of the group distributions according to 

indicators of an occupational stress and level of burnout are presented. 

In the second paragraph research techniques are described, the maintenance of 

scales and short characteristic of orientation of a technique is presented. When deciding 

on the inclusion of the technique in the battery of the diagnostic study, data on reliability 

and validity was considered.  

Statistical methods of data processing which were selected taking into account the 

specificity of the analyzed variables, which was selected according to the purpose and 

objectives of the study are presented. At data processing the packages of the SPSS 17.0, 

IBM SPSS Statistics 23.0 and Microsoft Office of Excel 2007 application programs 

were used, performing univariate statistics and multivariate statistical methods. 
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For prediction of belonging of objects to any given class depending on the 

corresponding values of the signs characterizing objects, and the analysis of a 

contribution of separate variables to the procedure of classification the discriminant 

analysis was used and ROC curves. 
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CHAPTER 3. RESULTS OF THE EMPIRICAL RESEARCH OF MENTAL 

MALADJUSTMENT AND DISORDERS OF SOCIAL PERCEPTION IN 

PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS 

 

 

3.1. Features of social perception in primary and secondary school teachers  

 

 

To identify the characteristics of social perception among primary and secondary 

school teachers, the general sample was divided into groups: primary and secondary 

school teachers, specialists working with children with disabilities (sports trainers, 

speech therapists), and teachers of inclusive education. 

The descriptive analysis of parameters of social perception such as stereotyping 

indicators (Rank grating) was carried out; emotional intelligence (Lyusin's emotional 

intelligence (EI) test); causal attribution (The questionnaire «Conflict situations»); 

reflection (The self-assessment of level of an ontogenetic reflection) and empathy (The 

scale of emotional response). 

Comparison of averages in three groups (primary and secondary school teachers; 

specialists working with children with disabilities; teachers working with children with 

disabilities) showed that in group of the teachers working with children with disabilities, 

the highest level of an occupational stress (Figure 2). Whereas the lowest level of an 

occupational stress among specialists working with children with disabilities. 
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Figure 2 – Graph of mean values of indicators of level of an occupational stress in the 

groups examined (points) 

 

Comparative analysis of groups of primary and secondary school teachers; the 

specialists working with children with disabilities (sports trainers, speech therapists), 

and the teachers working with children with disabilities allowed to reveal distinctions on 

the indicators reflecting expressiveness of symptomatic response to a distress (Figure 3) 

and also an occupational stress and burnout. 

Primary and secondary school teachers (X̅1) are significantly distinguished from 

groups of the teachers working with children with disabilities (X̅2), and the specialists 

working with children with disabilities (X̅3) by high rates of an occupational stress 

(X̅1=13,83; X̅2=15,00; X̅3=11,24); burnout (X̅1=122,61; X̅2=138,19; X̅3=111,39) and 

symptomatic response to a distress (X̅1=1,37; X̅2=1,38; X̅3=1,25). 
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Figure 3 – Graph of mean values of indicators of symptomatic response to a distress in 

the analyzed groups (mean points, X̅n) 

 

High rates on following scales are characteristic for primary and secondary 

teachers (X̅1) and teachers working with children with disabilities (X̅2): «phobic anxiety» 

(X̅1=0,31; X̅2=0,31), «hostility» (X̅1=0,61; X̅2=0,64) and «interpersonal sensitivity» 

(X̅1=0,60; X̅2=0,63), that reflects discomfort in the course of interpersonal interaction, 

prevalence of a self-accusatory position and negative affective state (experience of 

feeling of rage, anger); and also – irrational and inadequate reactions leading to avoidant 

behavior; the expressed internal concern. The similarity of the individual and 

psychological profiles reflecting features of response to a distress, at groups of primary 

and secondary teachers and teachers working with children with disabilities attracts 

attention. 

Teachers working with children with disabilities have the highest rates of burnout 

compared to other specialists (Figure 4), which is due to the increased psychoemotional 

tension of activities related to the features of students development (Yakovleva M.V., 

2015; Belova S.N., 2018). In earlier studies (Belova S.N., 2018), the increased 
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responsibility of teachers of inclusive education was associated with the fact that the 

success of a child in learning, his adaptation not only in the classroom, but also in 

society depends on the effectiveness of teachers work. 

 

 

Figure 4 – Graph of mean values of indicators of the general level of burnout in groups 

of comparison (points) 

 

Primary and secondary school teachers are more empathic compared to other 

specialists, but at the same time their reflection ability is less developed compared to 

representatives of other groups (Figure 5). Primary and secondary school teachers are 

more focused on moral assessments, evaluating them as «important» positive social 

features (for example, such as hard work, independence, education, attentiveness, 

responsibility, etc.), in relation to people around them. They are characterized by a 

demonstration of affiliative behavior that contributes to the maintenance of strong and 

stable relationships. They also tend to give people active help, often showing altruism in 

their actions. The ability to understand and empathize with other people is a valuable 

quality for a teacher as a professional. But it should be borne in mind that when a person 

is overly focused on others, and not on himself, emotional dependence on other people 

and painful vulnerability can form. It can lead to the emergence of a wide range of 

psychosomatic disorders (Megrabyan A., Epstein N., 1972; Zimina N.A., 2015; 
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Pronicheva M.M., 2019). The data obtained are consistent with the results of the study 

of the symptomatic response of teachers to strained situations which were previously 

described (Figure 3).   

The low capacity for ontogenetic reflection can be explained by fear of making 

mistakes based on previous negative experiences, as well as self-doubt and excessive 

criticality to themselves and their actions.  

 

 

Figure 5 – Graph of mean values of indicators of emotional response and ontogenetic 

reflection in the groups examined (points) 

 

To distinguish the features of social perception specific to primary and secondary 

school teachers, on the basis of comparative analysis with other representatives of social 

professions, One-Way ANOVA (for parametric data) and analysis using χ2 statistics (for 

non-parametric data) were used. 

Significant differences on indicators of a stress, burnout and empathic trends 

between groups of primary and secondary school teachers and representatives of other 

professions of the social sphere (Table 7) were revealed. The aspiration to decrease in 

the workload due to reduction of the responsibilities demanding emotional expenses 

including in the relations with students is characteristic of primary and secondary school 

teachers. «The emotional not inclusiveness» mentions not only a professional field of 
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activity, but also is reflected in personal relations. This symptomatology corresponds to 

two stages of burnout – to a resistance and exhaustion.  

To test the hypothesis of non-randomness of the distribution of features 

«belonging to the professional group» and «resistance stage formation », «exhaustion 

stage formation», an analysis was carried out using the ² criterion. It was found that the 

«resistance stage formation» is not randomly distributed (²=40,65, p=0.00), i.e., the 

occurrence of the corresponding symptomatic phase, namely, «inadequate emotional 

response» and «reduction of professional responsibilities», depends on the conditions of 

professional activity. The «exhaustion stage formation» feature is randomly distributed 

(²=3,93, p=0.42). In this regard, the symptomatology corresponding to this phase 

(«emotional deficit», «emotional avoidance») does not depend on professional activity, 

but is determined by the degree of formation of the resistance phase (²=38,32, p=0.00). 

 

Table 7 – Significant distinctions of psychological parameters in primary and secondary 

school teachers on the basis of comparative analysis with representatives of other 

professions of the social sphere (One-Way ANOVA) 

Scale Femp. P 

Comprehensive assessment of stress manifestations («Comprehensive 

assessment of stress manifestations», Yu.V. Shcherbatykh) 
2.88 .038 

Feeling of being caged («Diagnostics of the emotional burnout level», 

V.V. Boyko)  
4.08 .008 

Inadequate emotional response («Diagnostics of the emotional burnout 

level», V.V. Boyko) 
4.58 .004 

Reduction of professional responsibilities («Diagnostics of the emotional 

burnout level», V.V. Boyko) 
3.21 .024 

Emotional deficit («Diagnostics of the emotional burnout level», V.V. 

Boyko) 

5.17 .002 

Emotional avoidance («Diagnostics of the emotional burnout level», 

V.V. Boyko) 

2.61 .053 

Emotional response («The scale of emotional response», Megrabyan 

A., Epstein N.) 

3.35 .020 
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Significantly high indicators of stress, emotional response (empathy) and the 

severity of a number of symptoms of burnout («inadequate emotional response», 

«reduction of professional responsibilities») distinguish primary and secondary school 

teachers. This symptomatology refers to the second phase of burnout – resistance, when 

a person seeks to reduce the pressure of external circumstances, trying to find 

psychological comfort. The detected symptoms can lead to the fact that the teacher, 

selectively responding to different situations, limits his emotional return. At the same 

time, he is not sufficiently critical of his reactions, believing that he is coming and 

reacting correctly in accordance with what is happening. However, the subject of 

communication may observe otherwise, for example, indifference and disrespect. It can 

often be perceived as disrespect for his personality, and can question the professionalism 

of the teacher and the effectiveness of his activities. The high level of severity of the 

reduction of professional responsibilities among primary and secondary school teachers, 

especially in relation to those professional responsibilities that are associated with 

emotional costs, as a result of which the teacher can show rudeness, indifference to 

students.  

Indicators of such symptoms of burnout as «emotional deficit» and «emotional 

avoidance» are most expressed in group of teachers of inclusive education. These 

symptoms belong to the phase of exhaustion which is characterized by decrease in the 

energy tone and nervous exhaustion. The symptomatology revealed in teachers of 

inclusive education is demonstrated by irritability, harshness and roughness concerning 

surrounding people, including, colleagues and students. The specialist’s activity 

becomes «automated» and excludes any emotional inclusiveness. As the «brightest» 

symptom of burnout, emotional avoidance reduces efficiency of the specialist’s 

professionalism since it can «damage» the subject of interaction. 

Specialists working with children with disabilities (speech therapists, sports 

trainers) are distinguished by reliably high indicators of the symptom of burnout 

«feeling of being caged» compared to other professional groups. This symptom is 

characteristic of the first phase of burnout – a tension that reflects the beginning of the 

https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harshness
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formation of burnout and can be manifested at emotional and semantic levels by a sense 

of helplessness in situations. Despite the fact that at this stage a person tries to mobilize 

and find a resource to fulfill professional and personal tasks, he has a feeling of 

hopelessness, which significantly affects the quality of his professional and daily life. 

The analysis of data by means of criterion χ
2
 allowed to reveal significant 

differences of parameters of stereotyping and causal attribution in the analyzed groups. 

In situations of conflict between teacher and student, primary and secondary 

school teachers significantly more often accuse no one of the conflict (χ
2
=9.77, p=0.02), 

in contrast to teachers of inclusive education who take the blame (χ
2
=19.72, p=0,003). 

Primary and secondary school teachers significantly more often demonstrate the 

following attitudes in relation to female students: active (χ
2
=33.38, p=0,004), well-

mannered (χ
2
=30.36, p=0.01), hardworking (χ

2
=27.60, p=0,006), independent (χ

2
=30.09, 

p=0.01), non-aggressive (χ
2
=37.30, p=0,005). Teachers characterize male students using 

the following settings: well-mannered (χ
2
=29.32, p=0.05), leader (χ

2
=30.04, p=0.01).  

Teachers assess students who are successful in studying, regardless of their 

gender, as: active (χ
2
=24.15, p=0.02), well-mannered (χ

2
=26.71, p=0.03), responsible 

(χ
2
=22.11, p=0.04), kind (χ

2
=28.72, p=0.02). In the case of students unsuccessful in 

studying, regardless of their gender – irresponsible (χ
2
=31.55, p=0.03) and lazy 

(χ
2
=34.68, p=0.01).  

The results obtained are consistent with the ideas that when a teacher perceives a 

student as s a «bad student», a negative assessment of student’s personal qualities 

prevails, and in relation to «excellent students» – a positive assessment prevails 

(Fomichenko A.S., 2017). This suggests that the main reason of the student’s failures in 

studying for the teacher is student’s personal qualities, and other reasons of student’s 

difficulties in studying, they may not see. 

Thus, due to the desire to reduce the number of emotional contacts and «the 

emotional not inclusiveness» primary and secondary school teachers tend to evaluate 

students through their academic status. They consider students successful in studying to 

be more active and responsible. In addition, in relation to female students, procedural 
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attitudes (active, educated, hardworking, independent), as well as personal attitudes 

(non-aggressive) prevail.  

In relation to male students, teachers have personal attitudes aimed at social status 

and compliance with social regulations (well-mannered and leader). At the same time, 

the main reason for the student's failures in studying is attributed to his personal 

qualities, which leads to the simplification of the process of professional reflection of 

activity effectiveness. In conflict situations with students, they prefer to maintain a 

neutral position. 

 

 

3.2. Disorders of social perception in primary and secondary school teachers 

depending on severity of an occupational stress and taking into account age and 

work experience 

 

 

The next stage of the analysis was the identification of disorders of social 

perception specific to primary and secondary school teachers depending on the severity 

of occupational stress and taking into account socio-demographic characteristics: age, 

work experience. 

The generalized sample was divided by clustering into two groups according to 

the results of «Test for occupational stress» (Azarnykh T.D., Tyrtyshnikov I.M.), 

followed by the identification of features of social perception according to age and work 

experience in each of the subgroups based on the concepts of D.B. Bromley and D.N. 

Zavalishina (Table 8, Table 9). 

In the classification of D.B. Bromley (1966), five main development cycles are 

distinguished (Table 8): intrauterine, childhood, youth, adulthood, old age – each of 

which includes several stages. The «adulthood» cycle consists of early adulthood, 

middle adulthood and late adulthood. As a special transition stage between the cycles 

«adulthood» and «old age», pre-retirement age is distinguished.  
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Table 8 – The allocated groups of teachers depending on age 

Age Number of people, N (%) 

21-39 years (early and middle adulthood) 36 (32.43%) 

40-55 years (late adulthood) 56 (50.45%) 

56-72 years (pre-retirement and retirement 

age) 
19 (17.12%) 

 

In accordance with the concept of D.N. Zavalishina (2005), the following stages 

of personality professionalization are distinguished (Table 9): adaptation of a person to 

professional work; identification of a person with a profession; the subject's choice of a 

way of existence in a profession. Pedagogical activity involves a great intellectual, 

physical and moral burden and carries a high risk of burnout (Bill No. 1126427-7 On 

Amendments to the Federal Law «On Insurance Pensions» regarding the restoration in 

full of the right to early old-age pension for pedagogical and medical workers), the 

teacher has the right to retire early on pension according to the Federal Law of 

28.12.2013 No. 400-FZ «On Insurance Pensions». In this regard, it seems reasonable to 

submit to a separate group of teachers with more than 30 years of work experience. 

 

Table 9 – The allocated groups of teachers depending on work experience 

Work experience Number of people, N (%) 

up to 10 years  

(adaptation to professional work 

and identification with a profession) 

32 (28.83%) 

11-30 years 

(choice by the subject of a way 

of existence in a profession) 

55 (49.55%) 

Over 30 years 24 (21.62%) 

 

The sample was divided according to the results of «Test for occupational stress» 

(Azarnykh T.D., Tyrtyshnikov I.M.) into two groups: the first group (65 people) – 

teachers with a low level of occupational stress; the second group (46 people) are 

teachers with a high level of occupational stress. 
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Firstly, an analysis of data of teachers with a low level of occupational stress, and 

then with a high level of occupational stress, was carried out to distinguish features 

specific to teachers in the selected groups. 

 

Features of social perception in teachers with low level of occupational stress 

 

To identify the characteristic features of social perceptions of teachers with low 

level of an occupational stress and taking into account socio-demographic 

characteristics, a statistical analysis of the data was carried out using the χ
2
. An analysis 

of the identified age groups of teachers showed significant differences in variables 

related to the stereotyping of students and attribution of guilt in conflict situations 

between teacher and student, as well as between teacher and administration (Table 10). 

 

Table 10 – Significant differences in social perception in teachers with low levels of 

occupational stress, taking into account their age (χ
2
) 

Constructs 
χ

2
 

(emp. value) 

Asympt. 

value 

Bad-mannered-well-mannered (female student) 9.365 0.025 

Without learning abilities-with learning abilities 

(female student) 
9.1 0.028 

Inattentive-attentive (male student) 7.833 0.05 

Irresponsible-responsible (male student) 7.837 0.05 

Without learning abilities-with learning abilities 

(male student) 
8.887 0.031 

Incurious-inquisitive (male student) 7.878 0.049 

Conducted-leader (successful in studying) 9.245 0.026 

Unpopular-popular (successful in studying) 8.573 0.036 

Angry-kind (unsuccessful in studying) 12.616 0.006 

Student’s fault (teacher-student) 9.278 0.026 

Teacher’s fault (teacher-administration) 10.034 0.018 

 

Teachers of early and middle adulthood (21-39 years old) in conflict situations 

between a student and a teacher more often than teachers of other age groups attribute 
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guilt for the current situation to the student. Also, they are less likely than others in the 

conflict between the teacher and the administration to take a self-accusatory position. At 

the same time, they are less likely than other age groups to give any characteristics to 

students depending on their gender or success in the learning process. However, more 

often teachers of late adulthood (40-55 years old) evaluate male students as 

ответственных, and also more often than others evaluate «successful in studying» 

students as popular, and «unsuccessful in studying» as kind. For teachers of pre-

retirement and retirement age (56-72 years), it is typical to evaluate female students as 

well-mannered and with learning abilities, and male students as with learning abilities 

and inquisitive (Figure 6). According to the data obtained, it can be assumed that with a 

low level of occupational stress, teachers, to a greater extent, when assessing students, 

focus on personal experience of interaction with them, and not on generally accepted 

stereotypes.  

 

Figure 6 – Graph of mean values of social perception in teachers with low levels of 

occupational stress in different age groups (points) 
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To identify significant differences in the group of teachers with a low level of 

occupational stress, taking into account their work experience, the χ
2
 was used. Analysis 

of the parameters of groups of teachers showed significant differences in individual 

parameters of stereotyping and causal attribution (Table 11). 

 

Table 11 – Significant differences in social perception in the group of teachers with low 

level of an occupational stress, depending on the work experience (χ
2
) 

Constructs 
χ

2 
 

(emp. value) 

Asympt. 

value 

Anxiety 10.825 0.013 

Dependent-independent (female student) 10.83 0.013 

Angry-kind (male student) 9.239 0.026 

Student’s fault (teacher-student) 14.656 0.002 

Teacher’s fault (teacher-administration) 8.038 0.045 

 

Teachers with a low level of occupational stress with work experience, 

corresponding to the stages of adapting to the profession and identifying themselves 

with the profession (up to 10 years), are characterized by maximum anxiety indicators 

throughout the sample. They are distinguished by an externally-accusatory position in 

the conflicts of «teacher – student» and «teacher – administration» (Fig. 7). 

Teachers whose work experience corresponds to the stages of adapting to the 

profession and identifying themselves with the profession (up to 10 years), as well as at 

the stage of choosing the way of existence in the profession (11-30 years) significantly 

more often attribute fault to the student for the conflict, but less often take responsibility 

for the conflict in the situation «teacher – administration» than teachers with over 30 

years of experience (Figure 7). 

Teachers with work experience of 11-30 years and over 30 years are more likely 

than others to rate female students as more independent, and male students as kind 

(Figure 7). 
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Figure 7 – Graph of mean values of social perception indicators in teachers with low 

level of occupational stress depending on work experience (points) 
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professional experience corresponds to stages of adaptation to a profession and 

identification of with a profession (up to 10 years) and at a stage of the choice of a way 

of existence in a profession (11-20 years) reliably more often are inclined to a 

externally-accusatory position in a situation of the conflict with the student. In the 

conflicts with administration the teachers at these profession stages are more rare than 

others adhere to a self-accusatory position. 

Teachers work experience over 10 years more often than other groups take the 

responsibility in conflicts with administration than teachers with less than 10 years of 

work experience. They are also distinguished by stereotyping female and male students: 

on categories of independence – girls and kindness – boys that, however, is not 

coordinated with the gender stereotypes allocated in earlier researches where kindness 

usually corresponds to girls. Teachers at a stage of the choice by the subject of a way of 

existence (11-30 years) and over 30 years significantly estimate female students more 

often as independent, and male students as kind. 

 

Features of social perception in teachers with high level of occupational stress 

 

For identification of characteristics of social perception taking into account social 

and demographic characteristics (age, work experience) in group of teachers with the 

high level of an occupational stress, the statistical analysis of data using χ2 was carried 

out. The analysis of data depending on age showed existence of significant distinctions 

in the parameters connected with stereotyping students and attributing in conflict 

situations (Table 12). 

 

Table 12 – Significant differences of indicators of social perception in group of teachers 

with the high level of an occupational stress depending on age (χ
2
) 

Constructs 
χ

2 
 

(emp. value) 

Asympt. 

value 

Liar-honest (female student) 9.052 0.029 
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Continuation of table 12 – Significant differences of indicators of social 

perception in group of teachers with the high level of an occupational stress depending 

on age (χ2) 

Constructs 
χ

2 
 

(emp. value) 

Asympt. 

value 

Without learning abilities-with learning abilities 

(female student) 
11.54 0.009 

Incurious-inquisitive (male student) 9.936 0.019 

Aggressive-non-aggressive (successful in studying) 8.843 0.031 

Liar-honest (successful in studying) 9.514 0.023 

Incurious-inquisitive (successful in studying) 11.225 0.011 

Unpopular-popular (unsuccessful in studying) 8.578 0.035 

Student’s fault (teacher-student) 8.852 0.031 

Teacher’s fault (teacher-student) 9.245 0.026 

 

Teachers of early and middle adulthood (21-39 years) in conflict situations are 

inclined to an externally-accusatory position, blaming students. Teachers of late 

adulthood (40-55 years) more often than other age groups estimate female students as 

the one’s with learning abilities. At teachers of 40-55 years the self-accusing position is 

observed. Teachers of a retirement and pre-retirement age (56-72 years) are inclined to 

estimate students as honest, with learning abilities, inquisitive, non-aggressive and 

popular regardless of their gender accessory and success in studying. In conflict 

situations are inclined to an externally-accusatory position, blaming students (Figure 8).  
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Figure 8 – Graph of mean values of features of social perception in the group of teachers 

with a high level of occupational stress depending on age (points) 

 

For identification of significant differences in group of teachers with the high 

level of an occupational stress taking into account their work experience the χ2 was 

used. It was revealed that constructs of stereotypes concerning the «successful in 

studying» and «unsuccessful in studying» students and a fault attributing in a conflict 

situation between a teacher and a student (Table 13) are reliably significant. 

 

Table 13 – Significant differences in the mechanisms of social perception in the group of 

teachers with a high level of occupational stress, depending on work experience (χ
2
) 

Constructs 
χ

2
 

(emp. value) 

Asympt. 

value 

Superficial-thoughtful (successful in studying) 7.805 0.05 

Irresponsible-responsible (unsuccessful in studying) 8.523 0.036 
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Continuation of table 13 – Significant differences in the mechanisms of social perception 

in the group of teachers with a high level of occupational stress, depending on work 

experience (χ
2
) 

Constructs 
χ

2
 

(emp. value) 

Asympt. 

value 

Dependent-independent (unsuccessful in studying) 11.769 0.008 

Nobody is guilty (teacher-student) 12.907 0.005 

 

Profiles of the individual and psychological variables reflecting features of the 

mechanism of social perception of stereotyping in parameters of assessment «successful 

in studying» («Superficial – thoughtful») and «unsuccessful in studying» students 

(«Irresponsible – responsible»), are similar in groups of teachers at a stage of the choice 

of a way of existence in a profession and those whose work experience is over 30 years 

(Figure. 9). At all professional stages the teachers similarly estimate the «successful in 

studying» students as thoughtful. It should be noted that stereotypic installations in the 

relation of «unsuccessful in studying» students as irresponsible and dependent in 

comparison with teachers with a long work experience are more typical. 

 

 

Figure 9 – Graph of mean values of features of social perception in the group of teachers 

with a high level of occupational stress depending on work experience (points) 
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Teachers whose work experience is up to 10 years more often than others adhere 

to a neutral position, without accusing anybody in conflict situations between a teacher 

and a student (Figure. 9). 

Thus, in group of teachers with the high level of an occupational stress significant 

distinctions depending on age in the parameters reflecting stereotyping and attributing 

responsibility in a conflict situation are revealed. 

Significant differences in the analyzed age groups on parameter stereotyping of 

students depending on their sex and the academic success were revealed. More often 

than others teachers of a pre-retirement and retirement age (56-72 years) estimate female 

students as honest and with learning abilities; male students – as inquisitive; 

academically successful students – as honest, inquisitive and non-aggressive; 

«unsuccessful in studying» students – as unpopular. Least of all mechanism of 

stereotyping is presented in group of teachers in the period of late adulthood (40-55 

years). 

Teachers of early and middle adulthood (21-39 years) and of pre-retirement and 

retirement age (56-72 years) attribute responsibility in the conflict with students to the 

last ones. At the same time teachers at the age of late adulthood (40-55 years) take the 

self-accusing position in a similar situation. 

Significant distinctions in the parameters of stereotyping and an attributing the 

responsibility in a conflict situation were revealed depending on work experience. 

Parameters of assessment of students depending on their academic progress – categories 

of thoughtfulness, responsibility and independence. Teachers, whose work experience 

corresponds 11-30 years, more often than other groups consider academic successful 

students as more thoughtful. Teachers whose professional experience corresponds to 

adaptation to a profession and their identification with a profession (up to 10 years) 

show stereotypic installations in the relation of «unsuccessful in studying» students 

significantly more often (irresponsible, dependent) and adhere to a neutral position in the 

conflicts with students. 
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Generalizing the aforesaid, it is possible to note that regardless of presence of 

symptoms of an occupational stress teacher’s stereotypic installations of students 

depending on their sex and the academic success prevail with age. Teachers with the low 

level of an occupational stress at a stage of adaptation to professional activity and 

identification with a profession, the prevalence of disturbing reaction to a distress was 

revealed. The externally-accusatory position in a situation of the conflict with students, 

also as well as to teachers at a stage of the choice by the subject of a way of existence in 

a profession is peculiar to them. Teachers of a pre-retirement and retirement age (56-72 

years) are distinguished by a self-accusatory position in the conflicts with 

administration. The teachers are more senior, the they are more inclined to lean on the 

traditional gender social stereotypes concerning academically successful students 

(female students – well-mannered and with learning abilities, male students – 

responsible, with learning abilities and inquisitive).  

Teachers of early and middle adulthood (21-39 years) and also a pre-retirement 

and retirement age (56-72 years) with high level of an occupational stress are 

characterized by an externally-accusatory position in conflict situations; teachers of late 

adulthood (40-55 years) – by self-accusatory position. Teachers whose professional 

experience corresponds to a stage of development and acceptance of the profession 

when there is an identification of to professional community (up to 10 years) more often 

than other groups have stereotypic installations in the relation of «unsuccessful in 

studying» students and adhere to a neutral position in the conflicts with students. 

It is important to note that teachers of a pre-retirement and retirement age with the 

high level of an occupational stress are distinguished by an externally-accusatory 

position in conflict situations. Also they are characterized by stereotypic installations 

concerning students according to success in learning.  

The next stage of the analysis was to study the interrelation between social and 

demographic characteristics and features of social perception with use of a method of the 

correlation analysis of Pearson since previously significant differences of constructs of 
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social perception in groups of teachers with the low and high level of a stress taking into 

account social and demographic characteristics were marked out.  

It was revealed that with age teachers with the low level of an occupational stress 

more frequently use stereotypic installations such as «unpopular-popular», «without 

learning abilities-with learning abilities» concerning male students and «unpopular-

popular» concerning «successful in studying» students (Table 14).  

It is important to note that as teacher’s age and his work experience increase, his 

ability to understanding of his owns emotions also increases. 

The longer teacher’s work experience the more often teachers estimate female 

students as adaptive, with learning abilities and inquisitive; and «successful in studying» 

students regardless of their sex as adaptive and popular. 

Indicators of intra personal emotional intelligence raise with the increase of 

teacher’s work experience, also as well as ability to an ontogenetic reflection. 

 

Table 14 – Interrelation of variables in group of teachers with the low level of an 

occupational stress (r-Pearson's criterion) 

Constructs Age Work experience 

Understanding of your own emotions (Lyusin's 

emotional intelligence test) 
0.281* 0.279* 

Unpopular-popular (male student) 0.305*  

Without learning abilities-with learning abilities 

(male student) 
0.298*  

Unpopular-popular (successful in studying student) 0.336*  

Not adapted-adapted (female student)  0.337* 

Without learning abilities-with learning abilities 

(female student) 
 0.325* 

Incurious-inquisitive (female student)  0.296* 

Not adapted-adapted (successful in studying 

student) 
 0.354* 

Unpopular-popular (successful in studying student)  0.321* 
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Continuation of table 14 – Interrelation of variables in group of teachers with the 

low level of an occupational stress (r-Pearson's criterion) 

Constructs Age Work experience 

Intra personal EI (Lyusin's emotional intelligence 

test) 
 0.256* 

Ontogenetic reflection (reverse scale)  -0.290* 

* p < 0.05. 

 

The positive correlation was found between age and the stereotyping constructs 

«Liar-honest» concerning female students in the group of teachers with the high level of 

an occupational stress (Table 15). 

As the teacher’s age and his work experience increase the ability to understand of 

other people's emotional conditions decreases. 

The revealed results demonstrate that work experience positively correlates with 

assessment by teachers of the «successful in studying» students in the «Incurious-

inquisitive» parameter. Negative correlations were revealed between «Unorganized-

organized» unsuccessful in studying student; «Passive-active» unsuccessful in studying 

student; «Irresponsible-responsible» unsuccessful in studying student. 

 

Table 15 – Interrelation of variables in group of teachers with the high level of an 

occupational stress (r-Pearson's criterion) 

Constructs Age Work experience 

Understanding of other people's emotions (Lyusin's 

emotional intelligence test) 
-0.303* -0.304* 

Interpersonal EI (Lyusin's emotional intelligence test, 

generalized scale) 
-0.300*  

Liar-honest (female student) 0.328*  

Incurious-inquisitive (successful in studying student)  0.326* 

Irresponsible-responsible (unsuccessful in studying)  -0.412* 
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Continuation of table 15 – Interrelation of variables in group of teachers with the 

high level of an occupational stress (r-Pearson's criterion) 

Constructs Age Work experience 

Unorganized-organized (unsuccessful in studying)  -0.357* 

Passive-active (unsuccessful in studying)  -0.347* 

* p < 0.05. 

 

Thus, regardless of existence of symptoms of an occupational stress for teachers 

there is characteristic usage of stereotypic installations in the relation of students 

depending on their sex and their success in studying with age.  

For younger teachers and elder teachers with symptoms of an occupational stress 

the existence of an externally-accusatory position in conflict situations, and is 

characteristic of teachers of middle age – self- accusatory position.  

The less work experience teachers with the high level of an occupational stress 

have the more likely for them to stereotype students. At the same time teachers with the 

low level of an occupational stress are distinguished by a trend of use of various 

installations in the relation of students with increase in an experience of their 

pedagogical activity.   

In conflict situations between the teacher and the student the teachers in groups 

with work experience up to 10 years more often than others adhere to a neutral position. 

In the conflicts between the teacher and administration teachers with symptoms of an 

occupational stress and whose work experience corresponds to a stage of development 

and acceptance of the profession when there is an identification of to professional 

community, more rarely than others have a self-accusatory position.  

It should be noted that studying the interrelations between social and demographic 

characteristics and features of social perception in groups of teachers with the low and 

high level of a stress has not revealed significant communications between age, work 

experience and reaction of teachers in conflict situations. 

Higher rates of understanding of the emotions that include ability to distinguish 

them and to identify and also to understand the causes of any emotion are characteristic 
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to teachers with the low level of an occupational stress. In group with the high level an 

occupational stress other feature is noted – focus on emotions of other people which, 

nevertheless, decreases with increase in age of the teacher and an experience of its work.   

 

 

3.3. Mechanisms of social perception in teachers taking into account severity of 

an occupational stress and burnout 

 

 

According to research problems the next stage of a research was directed to 

identification of significant distinctions of mechanisms of social perception in teachers 

taking into account formation of the phenomena of an occupational stress and burnout. 

Four groups of teachers were allocated (Table 16). 

 

Table 16 – Distribution of surveyed people by comparison group in 

dependence on the level of occupational stress and burnout 

Groups N (%) 

1 low level of occupational stress, high level of burnout 13 (11.71%) 

2 low level of occupational stress, low level of burnout 52 (46.85%) 

3 high level of occupational stress, high level of burnout 29 (26.13%) 

4 high level of occupational stress, low level of burnout 17 (15.31%) 

 

The χ
2
 analysis showed that there are significant distinctions in a number of 

parameters of emotional intelligence and parameters of stereotyping (Table 17). 
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Table 17 – Significant differences in the parameters of social perception in the group of teachers 

without occupational stress phenomena and teachers with signs of formed burnout (χ
2
) 

Constructs 
χ

2
 

(emp. value) 

Asympt. 

value 

Understanding of your own emotions (Lyusin's 

emotional intelligence test) 
10.031 0.018 

Management of your own emotions (Lyusin's emotional 

intelligence test) 
16.115 0.001 

Control of an expression  

(Lyusin's emotional intelligence test) 
15.864 0.001 

Intra personal EI (Lyusin's emotional intelligence test) 16.582 0.001 

Understanding of emotions (Lyusin's emotional 

intelligence test; generalized scale) 
7.931 0.047 

Management of emotions (Lyusin's emotional 

intelligence test; generalized scale) 
12.466 0.006 

General level of emotional intelligence 

(Lyusin's emotional intelligence test) 
11.225 0.011 

Irresponsible-responsible (unsuccessful in studying 

student) (stereotyping) 
8.146 0.043 

Unambitious-ambitious (unsuccessful in studying 

student) (stereotyping) 
9.747 0.021 

 

The obtained data made it possible to distinguish the universal and specific 

features of teachers depending on the severity of occupational stress and burnout (Table 

18).  

 

Table 18 – Universal and specific features of teachers depending on the severity of 

occupational stress and burnout 

Parameter/group 1 2 3 4 

Understanding of your own emotions (Lyusin's emotional intelligence test)     

Management of your own emotions (Lyusin's emotional 

intelligence test) 
    

Control of an expression  

(Lyusin's emotional intelligence test) 
    

Intra personal EI (Lyusin's emotional intelligence test)     
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Continuation of table 18 – Universal and specific features of teachers depending 

on the severity of occupational stress and burnout 

Parameter/group 1 2 3 4 

Understanding of emotions (Lyusin's emotional intelligence test; 

generalized scale) 
    

Management of emotions (Lyusin's emotional intelligence test; 

generalized scale) 
    

General level of emotional intelligence 

(Lyusin's emotional intelligence test) 
    

Irresponsible-responsible (unsuccessful in studying student) 

(stereotyping) 
    

Unambitious-ambitious (unsuccessful in studying student) 

(stereotyping) 
  

 
 

 

Note:      — high parameter values;              — low parameter values. 

1 group – low level of occupational stress, high level of burnout 

2 group – low level of occupational stress, low level of burnout 

3 group – high level of occupational stress, high level of burnout 

4 group – high level of occupational stress, low level of burnout 

 

A group with a high levels of occupational stress and burnout is distinguished by 

low indicators of all parameters of emotional intelligence, which corresponds to the data 

of some foreign studies (Martínez-Monteagudo M.C., Inglés C.J., Granados L., Aparisi 

D., García-Fernández J.M., 2019), where it was shown that teachers with low levels of 

emotional intelligence are distinguished by high rates of emotional exhaustion, 

depersonalization, anxiety, depression and stress. 

Teachers of this group are less likely than others to rate "unsuccessful in studying" 

students as ambitious (Figure 10). The group without signs of occupational stress and 

burnout, on the contrary, is characterized by high indicators of all parameters of 

emotional intelligence. 
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Figure 10 – Graph of mean values of social perception parameters in the group of 

teachers depending on the level of occupational stress and burnout (points) 

 

At the same time, the presence of the «occupational stress» factor does not make 

significant differences between groups of teachers without signs of burnout. 

Decrease in the ability to control expression and managing emotions, a 

stereotyping of «unsuccessful in studying» students in the aspect of procedural 

characteristics are specific characteristics of individuals with a high level of burnout. 

In the case of the formed burnout and the severity of occupational stress, the 

deficits of all components of emotional intelligence are noted. 

The next stage was a factor analysis to determine the mechanisms of social 

perception which are specific to the groups of teachers identified at the previous stage 
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with a different combination of the severity of occupational stress and burnout. Method 

of rotation – Varimax. Variables with weights not lower than 0.5 were considered. 

In the first group of teachers with a low level of occupational stress and with a 

high level of burnout, a 3-factor structure of social perceptual constructs was identified, 

explaining 90.69% of the variance (Table 19).  

 

Table 19 – Factor structure of social perceptual indicators in a group with a high level of 

burnout with a low level of occupational stress 

№ Factor 
Variables in Factor 

(factor weights) 

Dispersion 

(%) 

1 Focus on the 

emotions of the 

interlocutor 

Understanding of other people's emotions (0.95) 

Management of other people's emotions (0.91) 
43.191 

2 
Controlling 

emotional responses 

Management of your own emotions (0.88) 

Control of an expression (0.76) 

Understanding of your own emotions (0.67) 

34.423 

3 Lack of reliance on 

emotional 

experience 

Ontogenetic reflection (0.90) (reverse scale) 

Emotional response (-0.76) 
13.076 

 

The first mechanism is determined by focus on other people's emotions. The 

second includes the ability to control and understand your owns emotions, to control 

their expression. The third mechanism is represented by deficits in ontogenetic reflection 

and emotional response. 

A group of teachers with a low level of occupational stress and a low level of 

burnout is characterized by a two-factor structure of social perceptions, explaining 

79.83% of the variance (Table 20). 

The first mechanism is determined by competence in emotional communications, 

which allows a person to regulate the emotional context of interaction. The second 

includes a full empathic exchange, based on personal emotional experience. 
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Table 20 – Factor structure of social perceptual indicators in a group with low levels of 

occupational stress and burnout 

№ Factor 
Variables in Factor 

(factor weights) 

Dispersion 

(%) 

1 

Effective control of 

emotional responses 

Understanding of other people's emotions (0.89) 

Management of your own emotions (0.87) 

Understanding of your own emotions (0.85) 

Management of other people's emotions (0.84) 

Control of an expression (0.67) 

68.3 

2 
Empathy 

Emotional response (0.82) 

Ontogenetic reflection (-0.59) (reverse scale) 
11.53 

 

Analysis of a group of teachers with high levels of occupational stress and 

burnout revealed social perceptual mechanisms explaining 81.31% of the variance 

(Table 21). 

The first mechanism includes the ability to manage and understand your owns 

emotions, control their expression, and the ability to ontogenetic reflection. The second 

mechanism is determined by the predominance of the orientation to the emotions of the 

other. 

 

Table 21 – Factor structure of social perceptual indicators, in a group with high levels of 

occupational stress and burnout 

№ Factor 
Variables in Factor 

(factor weights) 

Dispersion 

(%) 

1 Controlling 

emotional 

experiences by 

relying on past 

experiences 

Management of your own emotions (0.85) 

Ontogenetic reflection (-0.75) (reverse scale) 

Control of an expression (0.72) 

Understanding of your own emotions (0.71) 

43.28 

2 Focus on the 

emotions of another 

person 

Understanding of other people's emotions (0.90) 

Emotional response (0.88) 

Management of other people's emotions (0.68) 

38.03 
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In the group of teachers with high level of occupational stress and low level of 

burnout, social perceptual mechanisms explaining 78.41% of the variance were 

identified (Table 22). 

The first mechanism is determined by the ability to understand and manage one's 

and others' emotions. The second mechanism involves control of expression and weak 

emotional response combined with reliance on personal emotional experience. 

 

Table 22 – Factor structure of social perceptual indicators, in a group with a high level 

of occupational stress and low level of burnout 

№ Factor 
Variables in Factor 

(factor weights) 

Dispersion 

(%) 

1 
Focus on managing 

emotional 

experiences 

Understanding of your own emotions (0.93) 

Understanding of other people's emotions (0.89) 

Management of your own emotions (0.81) 

Management of other people's emotions (0.58) 

57.22 

2 
Ineffective control of 

emotional responses 

Control of an expression (0.72) 

Ontogenetic reflection (-0.66) (reverse scale) 

Emotional response (-0.61) 

21.19 

 

The mechanisms of social perception in teachers with a low level of occupational 

stress and with a high level of burnout explain three factors: orientation to the 

experiences of another person, lack of reliance on emotional experience and the desire to 

control their emotions in emotionally saturated situations of interaction with 

interlocutors. 

The mechanisms of social perception in teachers with low levels of occupational 

stress and burnout explain two factors: effective control of emotional responses and 

empathy. 

The mechanisms of social perception in teachers with a high level of occupational 

stress and a high level of burnout explain two factors: control of emotional experiences 

due to reliance on past experience and orientation to the emotions of the other. 



94 

 

 

 

The mechanisms of social perception in teachers with a high level of occupational 

stress and a low level of burnout explain two factors that reflect an orientation towards 

managing emotional experiences and ineffective control of emotional responses. 

Thus, the increase in the level of occupational stress and burnout is more due to 

the ability to control one's emotions based only on one's experience and one's emotions. 

The second factor in increasing the level of occupational stress and burnout is emotional 

empathy for another person and understanding his emotions. 

Teachers with low level of occupational stress and burnout have the ability to 

control the external manifestations of their emotions in accordance with the ability to 

recognize and identify not only their own, but also other people's emotions, as well as 

the ability to manage both their own and other people's emotions. At the same time, the 

teacher can empathize with another person and reacts taking into account his past 

experience. 

 

 

3.4. The role of social perception in the formation of occupational stress in 

primary and secondary school teachers 

 

 

To determine significant indicators of social perception, a discriminant analysis 

was used to classify the teachers according to the level of occupational stress severity 

(Table 23). 
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Table 23 – Coefficients of canonical discriminant function based on indicators of social 

perception depending on the presence of occupational stress in teachers 

№ 

The coefficients of the canonical discriminant function 

Scales 

Fisher linear discriminant functions 

LDF1 – low level of 

occupational stress 

LDF2 – high level 

of occupational 

stress 

 (Constant) -82.619 -63.289 

X1 Paranoid ideation -9.731 -4.557 

X2 Tension -0.133 0.016 

X3 Management of your own emotions 2.131 1.578 

X4 Emotional response 1.759 1.497 

X5 Angry-kind (female student) -2.366 0.552 

X6 Lazy-hardworking (female student) 4.144 1.667 

X7 Unambitious-ambitious 

(female student) 
3.440 0.578 

X8 Without learning abilities-with 

learning abilities (female student) 
6.379 3.567 

X9 Unorganized-organized (male student) 2.093 0.344 

X10 Aggressive-non-aggressive 

(male student) 
5.776 3.854 

X11 Irresponsible-responsible 

(male student) 
-7.642 -3.370 

X12 Without learning abilities-with 

learning abilities (male student) 
-3.595 -1.889 

X13 Conducted-leader (successful in 

studying student) 
-3.622 -1.758 

X14 Passive-active  

(unsuccessful in studying student) 
3.545 2.095 

X15 Unambitious-ambitious (unsuccessful 

in studying student) 
-4.675 -2.307 

 

As a result, the variables included in the discriminant model and their coefficients 

were summarized into the following formulas: 



96 

 

 

 

LDF1 (teachers with low level of occupational stress) = –82.619 – 9.731X1 – 

0.133X2 + 2.131X3 + 1.759X4 – 2.366X5 + 4.144X6 + 3.440X7 + 6.379X8 + 2.093X9 + 

5.776X10 – 7.642X11 – 3.595X12 – 3.622X13 + 3.545X14 – 4.675X15 

LDF2 (teachers with high level of occupational stress) = –63.289 – 4.557X1 – 

0.016X2 + 1.578X3 + 1.497X4 + 0.552X5 + 1.667X6 + 0.578X7 + 3.567X8 + 0.344X9 + 

3.854X10 – 3.370X11 – 1.889X12 – 1.758X13 + 2.095X14 – 2.307X15 

The total qualification capacity of LDF was 92.8% (Table 24). 

 

Table 24 – Qualification ability of LDF in teacher groups depending on the presence of occupational stress 

Classification results
a
 

Division of the group by the 

parameter «occupational stress» 

Predicted Group Affiliation 

Total low level of 

occupational stress 

high level of 

occupational stress 

Initial, 

% 

low level of occupational 

stress 
95.8 4.2 100.0 

high level of occupational 

stress 
11.4 88.6 100.0 

a. 92.8% of initial grouped observations classified correctly. 

 

To assign teachers to a group with a high level of occupational stress, significant 

contributions are made by indicators reflecting symptoms corresponding to the stress 

stages of burnout; the ability to manage one's owns emotions and the ability to respond 

emotionally to experiences and emotions of other people (Pronicheva M.M.). Teachers 

with high level of occupational stress most often assign the following characteristics to 

male students: organized and non-aggressive; and less often they evaluate male students 

as responsible and with learning abilities. Academically successful students are assessed 

as conducted, and «unsuccessful in studying» students as active, but non-ambitious. In 

this case, it can be assumed that we are talking about «behavioral» activity that is not 

aimed at the process of study. 

The obtained data make it possible to characterize teachers with signs of 

occupational stress as people who have the need to manage their emotions, supporting 
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the manifestation of positive and restraining negative ones. At the same time, they may 

develop emotional dependence on other people, expressed in hypertrophied empathy 

with them, but at the same time teachers ignore their own experience and emotions. And, 

as a result, against the background of excessive emotional tension, the development of 

psychosomatic diseases is possible. 

The quality assessment of the resulting models was carried out using the ROC 

curve method (Figures 11a and 11b). 

 

Figure 11a – ROC-curve of discriminant 

model for teachers with low levels of 

occupational stress 

 

Figure 11b – ROC-curve of discriminant 

model for teachers with high levels of 

occupational stress 

 

The quality of constructed discriminant models (AUC1=87%; AUC2=87%) is 

high, sensitivity (801%; 802%) and specificity (811%; 802%) are also high (Table 25). 

Table 25 – Results of predictive modeling for teachers depending on the level of 

occupational stress 

Area under curve 

Test variable: probability of belonging to a group of teachers with low levels of occupational stress 

Area 
Std. 

error
a
 

Asympt. value 
b
 

Asymptotic 95% 

confidence interval 
Sensitivity 1 - Specificity 

Lower 

bound 

Upper 

bound 

0.87 0.038 0.000 0.8 0.94 0.8 0.19 

Test variable: the probability of belonging to a group of teachers with a high level of occupational stress 

0.87 0.038 0.000 0.8 0.95 0.8 0.2 
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The next stage of the analysis was to determine the contribution of constructs of 

social perception to the severity of occupational stress. Statistical data analysis was 

performed using multivariable linear regression analysis and binary logistic regression 

(Table 26). 

 

Table 26 – Results of multivariable linear regression analysis and binary logistic 

regression on the target variable «occupational stress» 

Multivariable linear regression analysis 

Variables 

Non-standard coefficients 
Standard 

coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

error 
Beta 

(Constant) 16.16 3.58  4.5 0.00 

«Management of your 

own emotions» 
-0.52 0.16 -0.33 -3.32 0.001 

«Ontogenetic 

reflection» 

(reverse scale) 

0.076 0.03 0.25 2.56 0.012 

Binary logistic regression 

Variables B 

Mid-

quad. 

error 

Wald df Sig. 
Exp 

(B) 

«Unorganized-

organized» 

(male student) 

-1.13 0.35 10.22 1 0.001 0.32 

«Irresponsible-

responsible» (ученик) 

0.7 0.34 4.32 1 0.04 2.009 

Constant -0.078 0.43 0.034 1 0.86 0.93 

 

According to the results of multiple linear regression analysis, the group of 

teachers with a high level of stress shows a low ability to manage their own emotions 

and a low level of ontogenetic reflection. In turn, in the group of teachers with a low 

level of occupational stress, the management rate of their own emotions is significantly 

higher in combination with a high indicator of ontogenetic reflection (Table 26). 
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Teachers with a high level of occupational stress perceive the male students as a 

responsible and unorganized. In turn, teachers with a low level of occupational stress 

perceive the male student as irresponsible but organized (Table 26). 

Thus, as occupational stress increases, teachers have a reduced ability to manage 

their own emotions and analyze their life experience. Estimates of male students differ 

in the diversity of psychological characteristics used. 

 

 

3.5. Informative psychological variables for identification of the risk groups for 

formation of burnout in teachers 

 

 

ROC curves were constructed to assess the predictive value of social perceptual 

questionnaires, occupational stress, burnout severity in teachers (Table 27). It was 

revealed that the techniques «Test for occupational stress», «The Symptom Checklist-

90-Revised (SCL-90-R)» and «Comprehensive assessment of stress manifestations» 

have high predictive value (AUC1=0.75; AUC2=0.86; AUC3=0.72). The techniques 

«Lyusin's emotional intelligence test» and «The self-assessment of level of an 

ontogenetic reflection» have an average predictive value (AUC1= 0.63; AUC2=0.69). 

 

Table 27 – Results of predictive modeling of detection of burnout severity in teachers 

Questionnaire 
ROC-curve 

AUC Sensitivity Specificity 

Test for occupational stress 0,75 0,70 0,8 

The Symptom Checklist-90-Revised 0,86 0,92 0,8 

Yu.V. Shcherbatykh Comprehensive 

assessment of stress manifestations  
0,72 0,83 0,6 

Lyusin's emotional intelligence test 0,63 0,66 0,6 

The scale of emotional response of A. 

Megrabyan and N. Epstein 
0,48 0,55 0,4 

The self-assessment of level of an 

ontogenetic reflection 
0,69 0,75 0,63 
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Next stage was aimed to identify the most significant indicators that allow 

predicting the severity of burnout among teachers. A classification tree was built (Table 

28). The most informative psychodiagnostic scales were: «global severity index», 

«hostility» (SCL-90-R); «occupational stress» (Test for occupational stress) and «self-

assessment of level of an ontogenetic reflection». 

 

Table 28 – Prognostic model of burnout severity factors in teachers 

Decision Tree 

Formula (if, then = «→») Probability (%) 

Global severity index <=0.400, → high level of burnout =2 85.4 

Global severity index <=0.400, self-assessment of level of an 

ontogenetic reflection <=60, → high level of burnout =2 
100 

Global severity index <=0.400, self-assessment of level of an 

ontogenetic reflection >60, → high level of burnout =2 
66.7 

Global severity index > 0.400 → low level of burnout =1 70.7 

Global severity index > 0.400, occupational stress <=14 → high level 

of burnout =2 
66.7 

Global severity index > 0.400, occupational stress >14 → low level of 

burnout =1 
86.2 

Global severity index > 0.400, occupational stress >14, hostility 

<=0.333→ high level of burnout =2 
100 

Global severity index > 0.400, occupational stress >14, hostility 

>0.333→ low level of burnout =1 
92.6 

 

The first decision rule emphasizes the significance of the «global severity index» 

variable of distress response symptoms (SCL-90-R). The second decision rule reflects a 

meaningful combination of the variables «global severity index» of distress response 

symptoms (SCL-90-R) and occupational stress. The third decision rule includes the 

variables «global severity index» distress (SCL-90-R), occupational stress and hostility 

(SCL-90-R). The fourth decision rule brings to the forefront the combination of the 

«global severity index» (SCL-90-R), occupational stress severity, hostility (SCL-90-R), 

and ontogenetic reflection ability. 
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A ROC curve was constructed to assess the predictive qualities of the decision 

tree. The resulting model has good quality (AUC=0.84). The sensitivity indicator, 

reflecting the percentage of those correctly assigned to the target group, is very high 

(95.7%). The specificity indicator is moderate (71.4%). In general, the percentage of 

correctly predicted solutions for the model is 85.4%. 

Testing the quality of the system for assessing the risk of developing burnout in 

teachers showed the high importance of considering indicators of symptomatic response 

to distress, occupational stress, as well as the ability to ontogenetic reflection to predict 

the risk of burnout. 

ROC curves were constructed to assess the prognostic qualities of stress 

development factors based on discriminant models formed by the target score based on 

a set of factors having significant differences between the diagnostic groups analyzed. 

Variables predicting the risk of developing stress in representatives of social 

professions were identified. These include the global severity index (LDF=-4.59); 

depression (LDF=1.42); somatization (LDF=0.99); hostility (LDF=0.97); paranoid 

ideation (LDF=0.66); obsessive-compulsive (LDF=0.64); phobic anxiety (LDF=0.52); 

anxiety (LDF=0.44); psychosomatic and psycho-vegetative disorders (LDF=0.36); 

experiencing psychotraumatic events (LDF=0.32); emotional-ethical disorientation 

(LDF=-0.23); feeling of being caged (LDF=0.26); psychoticism (LDF=0.20); 

interpersonal sensitivity (LDF=-0.17); inadequate emotional response (LDF=0.17); 

economy of emotions (LDF=-0.15); depersonalization (LDF=-0.19); distress severity 

index (LDF=0.12); reduction of professional responsibilities (LDF=0.28); emotional 

avoidance (LDF=0.18); anxiety and depression (LDF=0.08); emotional deficit (LDF=-

0.06); dissatisfaction with oneself (LDF=0.02). 

The prognostic strength of the identified scales was assessed using tree modeling 

and ROC curve construction. 

The following scales are most important for predicting high risk of developing 

stress: Somatization (AUC=0.70), Obsessive-compulsive (AUC=0.70), Depression 

(AUC=0.76), Anxiety (AUC=0.75), Hostility (AUC=0.75), Paranoid ideation 

(AUC=0.74), Psychoticism (AUC=0.72), the Global severity index (AUC=0.75), 
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distress severity index (AUC=0.73), Positive Symptom Distress Index (AUC=0.73), 

Experiencing psychotraumatic events (AUC=0.75), Dissatisfaction with oneself 

(AUC=0.70), Anxiety and depression (AUC=0.71), Inadequate emotional response 

(AUC=0.71), Depersonalization (AUC=0.72), Psychosomatic and psycho-vegetative 

disorders (AUC=0.76), Tension (AUC=0.76), Exhaustion, Total index of burnout 

(AUC=0.77). Measures of model prognostic qualities were area under the ROC curve 

(AURoc), sensitivity (proportion of true positive cases of target group affiliation) and 

specificity (proportion of true negative cases of target group affiliation). 

Testing the quality of the proposed evaluation system (Pronicheva M.M., 2021) 

and its methodological support showed the high importance of integrated consideration 

of social perceptions to predict the risk of stress and burnout. 

It is important to reorient research from the study of risk factors for the formation 

of burnout, to the identification of protective factors and the development of 

personalized models of preventive work. It is proposed to consider the mechanisms of 

social perception specific to teachers which are characteristic for groups with low levels 

of occupational stress and burnout as protective factors. These include involvement in 

emotional interaction and empathy. In this regard, it seems advisable when developing 

preventive programs for teachers aimed at reducing the level of occupational stress and 

preventing the formation of burnout, to focus on the development of empathic skills and 

emotional intelligence. 

 

 

3.6. Chapter summary 

 

 

In the third chapter, «Results of the empirical research of mental maladjustment 

and disorders of social perception in primary and secondary school teachers», an 

analysis of the features of violation of social perception was carried out depending on 

the severity of occupational stress and burnout. Mechanisms of violation of social 
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perception are described, as well as the role of social perception in the formation of 

occupational stress is studied. 

The first paragraph was devoted to assessing the severity of occupational stress 

and symptomatic response profile and highlighting the characteristics of social 

perception specific to primary and secondary school teachers. Due to the desire to 

reduce the number of emotional contacts and «emotional not inclusiveness» teachers 

tend to evaluate students through the lens of their academic status. They consider 

successful students to be more active and responsible. In addition, in relation to female 

students, procedural and personal characteristics prevail. In relation to male students, 

personal attitudes focused on social status and compliance with social regulations. 

In the second paragraph, disorders of social perception in primary and secondary 

school teachers were assessed, depending on the severity of occupational stress, age and 

experience in professional activity. Regardless of the presence of signs of occupational 

stress, teachers with age have a predominance of procedural and personal stereotypical 

attitudes towards students, depending on their gender and academic success. With a 

high level of occupational stress, teachers of early and middle adulthood, as well as pre-

retirement and retirement age, have an externally-accusatory position in conflict 

situations; teachers of late adulthood – self-accusatory position. Teachers whose 

professional experience corresponds to the stage of development and acceptance of the 

profession when there is an identification of to professional community (up to 10 years), 

more often than other groups have stereotypical attitudes towards «unsuccessful in 

studying» students and adhere to a neutral position in conflicts with students. 

In the third paragraph, significant differences were identified and the mechanisms 

of social perception in teachers were highlighted, considering the severity of 

occupational stress and the formed burnout. Universal and specific features of social 

perception in teachers were identified depending on the combination of signs of 

occupational stress and symptoms burnout. Social perception mechanisms specific to 

the groups of teachers identified at the previous stage with a different combination of 

occupational stress and burnout were also identified. 
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The fourth paragraph defines the role of social perception in the formation of 

occupational stress in primary and secondary school teachers and determines the 

contribution of constructs of social perception to the severity of occupational stress. 

As occupational stress increases, teachers have a reduced ability to manage their 

own emotions and analyze their life experience. Estimates of male students differ in the 

diversity of psychological characteristics used. 

In the fifth paragraph, informative psychological variables were determined to 

distinguish the risk group for developing burnout in teachers. 

It was revealed that the methods «Test for occupational stress», «The Symptom 

Checklist-90-Revised (SCL-90-R)» and «Comprehensive assessment of stress 

manifestations» have high predictive value. The techniques «Lyusin's emotional 

intelligence test» and «The self-assessment of level of an ontogenetic reflection» have 

an average predictive value. 

The most informative psychodiagnostic scales were: «global severity index», 

«hostility» (SCL-90-R); «occupational stress» (Test for occupational stress) and «self-

assessment of level of an ontogenetic reflection». 

Testing the effectiveness of the system for assessing the risk of developing 

burnout in teachers showed the high importance of taking into account indicators of 

symptomatic response to distress, occupational stress, as well as the ability to 

ontogenetic reflection to predict the risk of burnout. 
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CONCLUSION 

 

 

The research is devoted to the solution of a current scientific problem of 

assessment of expressiveness of mental maladjustment and the related disorders of 

mechanisms of social perception in primary and secondary school teachers for 

development of the system of primary and secondary prevention and safety of the 

educational environment. The importance of complex assessment of informative 

individual and psychological indicators of risk of development of an occupational stress 

and burnout at allocation of risk groups of mental maladjustment among teachers and 

holding preventive psychoprophylactic actions as opposed to the traditional approach 

based on assessment of individual and psychological features of the personality is 

emphasized. 

At the first stage the analysis of scientific approaches on a problem of assessment 

of mental maladjustment, an occupational stress and burnout, interrelation of these 

phenomena with mechanisms of social perception was carried out: 

1. key indicators of maladjustment and social perception were allocated; 

2. diagnostic tools for studying mechanisms of social perception were created: 

stereotyping (rank grating), and causal attribution (questionnaire of «Conflict 

situation»). 

The second stage was devoted to allocation of the features of social perception 

specific to primary and secondary school teachers on the basis of comparative analysis 

with other representatives of professions of the social sphere. 

It is revealed that primary and secondary school teachers are significantly 

distinguished from groups of the teachers working with children with disabilities and 

the specialists working with children with disabilities by high rates of an occupational 

stress; burnout; and symptomatic response to a distress. The primary and secondary 

school teachers and teachers working with children with disabilities feel discomfort in 

the course of interpersonal interaction, the self-accusatory position and a negative 

affective state (feeling rage, anger) prevails; and also – existence of the irrational and 
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inadequate reactions leading to the avoiding behavior; the expressed internal concern. 

The similarity of the individual and psychological profiles reflecting features of 

response to a distress, at groups of primary and secondary school teachers and teachers 

working with children with disabilities attracts attention. 

The aspiration to decrease in the general workload due to reduction of the 

responsibilities demanding emotional expenses including in the relations with students 

is characteristic of primary and secondary school teachers. «The emotional not 

inclusiveness» affects not only a professional field of activity, but also personal 

relations. This symptomatology corresponds to two stages of burnout – resistance and 

exhaustion. 

At the expense of aspiration to reduction of number of emotional contacts and 

emotional «not inclusiveness» the primary and secondary school teachers are inclined to 

estimate students through a prism of their academic status. They consider students, 

successful in studying, more active and responsible. In addition, concerning female 

students, installations of procedural character (active, well-mannered, hardworking, 

independent) and, also, personal qualities prevail (non-aggressive). Concerning male 

students – the personal installations focused on the social status and observance of 

social instructions (well-mannered and the leader). At the same time, the main reason 

for the student's failures in studying is attributed to his personal qualities, which leads to 

the simplification of the process of professional reflection of activity effectiveness. In 

conflict situations with students, they prefer to maintain a neutral position. 

The third stage was aimed at identifying the disorders of social perception in 

primary and secondary school teachers taking into account an occupational stress and 

social and demographic characteristics: age, work experience. According to an objective 

the sample was divided into groups of teachers with the low and high level of an 

occupational stress. 

It was revealed that regardless of presence of symptoms of an occupational stress 

in teachers the prevalence of procedural and personal stereotypic installations of 

students depending on their sex and the academic success is noted with age. Teachers 

with the low level of an occupational stress at a stage of adaptation to professional work 
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and identification with a profession demonstrate the prevalence of anxiety response to a 

distress. The externally-accusatory position in a situation of the conflict with students, 

also, as well as to teachers at a stage of the choice by the subject of a way of existence 

in a profession is peculiar to them. Teachers of a pre-retirement and retirement age (56-

72 years) are distinguished by a self-accusatory position in the conflicts with 

administration. The teachers that are more senior more inclined to lean on the traditional 

gender social stereotypes concerning academically successful students (female students 

– well-mannered and with learning abilities, male students – responsible, with learning 

abilities and inquisitive). 

At the high level of an occupational stress the externally-accusatory position in 

conflict situations is peculiar to teachers of early and middle adulthood (21-39 years) 

and at pre-retirement and retirement age (56-72 years); self-accusatory position – to 

teachers of late adulthood (40-55 years). Teachers whose professional experience 

corresponds to a stage of development and acceptance of the profession when there is an 

identification of to professional community (up to 10 years) more often than other 

groups have stereotypic installations in the relation of «unsuccessful in studying» 

students. 

The fourth stage was devoted to the comparative analysis of mechanisms of social 

perception in teachers taking into account existence/lack of symptoms of an 

occupational stress and burnout. The sample was divided into four groups: teachers with 

the low level of an occupational stress, high level burnout; teachers with the low level 

of an occupational stress, low level burnout; teachers with the high level of an 

occupational stress, high level burnout; teachers with the high level of an occupational 

stress, low level burnout. 

It is revealed that the group with the high level of an occupational stress and 

burnout is distinguished by low indicators of all parameters of emotional intelligence. 

Teachers of this group are more rare than others estimate «unsuccessful in studying» 

students as ambitious. High rates of all parameters of emotional intelligence, on the 

contrary, are characteristic of group without symptoms of an occupational stress and 

burnout. At the same time addition of a factor «an occupational stress» does not bring 
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significant differences between groups of teachers without signs of the developed 

burnout. The decline in the ability to control an expression and to manage emotions, 

stereotyping of «unsuccessful in studying» students in aspect of procedural 

characteristics are specific to people with high level of burnout. In case of developed 

burnout and severity of an occupational stress the deficiency of all components of 

emotional intelligence is noted. 

The next stage of the analysis was aimed at identifying of the mechanisms of 

social perception specific to the groups of teachers allocated at the previous stage with 

various combination of severity of an occupational stress and burnout. The method of 

the factor analysis (Varimax) was used. Variables with weights not lower than 0.5 were 

considered. 

It is revealed that mechanisms of social perception at teachers with the low level 

of an occupational stress and low level of burnout include: competence of emotional 

communications; the full empathy exchange relying on personal emotional experience. 

At teachers with the high level of an occupational stress and low level of burnout the 

mechanisms of social perception include: ability to understand and manage personal and 

others' emotions; combination of control of an expression and weak emotional response. 

At teachers with the low level of an occupational stress and with high level of burnout 

the mechanisms of social perception include: focus on others emotions; ability to 

manage and understand your own emotions and to control their expression; deficiency 

of an ontogenetic reflection and emotional response. 

The fifth stage was aimed at identifying the role of social perception in 

development of an occupational stress in primary and secondary school teachers with 

the subsequent allocation of informative psychological variables for allocation of risk 

groups of burnout development and mental maladjustment. It allowed to formulate the 

recommendations about a diagnostic complex of assessment of risk groups and actions 

of primary psychoprevention. 

It is shown that for reference of teachers in group with the high level of an 

occupational stress the significant contribution was made by such characteristics of 

social perception as: deficiency of management of the emotions and emotional a 
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response to experiences of another, decline in the ability to analyze the life experience, 

discrepancy of estimates of students depending on their sex and the academic progress. 

The most informative for forecasting of risk of development of burnout in teachers are 

high rates of symptomatic response to a distress and an occupational stress and also the 

high level of an ontogenetic reflection. 

It was concluded that within the framework of psychological support of the 

educational process to conduct a differentiated complex assessment of the level of 

occupational stress and burnout using 3 psychodiagnostic blocks. 1 block Stress severity 

assessment: The Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R); «Test for occupational 

stress» (Azarnykh T.D., Tyrtyshnikov I.M.); 9. «Comprehensive assessment of stress 

manifestations»; block 2: Diagnosis of burnout: «Diagnostics of the emotional burnout 

level» of V.V. Boyko; block 3: Evaluation of the mechanisms of social perception: 

Lyusin's emotional intelligence (EI) test; «The scale of emotional response» of A. 

Megrabyan and N. Epstein; The self-assessment of level of an ontogenetic reflection. 

For primary prevention, special attention should be paid to the attitudes of young 

teachers towards students with low academic achievement; for secondary prevention, it 

is necessary to work with the installations that are characteristic of them in relation to 

conflict situations. 

Sex of respondents is a limitation of the research. Nevertheless, the results of the 

study are representative, since official data of the Ministry of Education of Russia, 

where it is noted that 88% of teachers are female. 

The results of the study confirm the informativeness of the selected methods of 

diagnostic assessment of risk groups for burnout development and mental 

maladjustment in primary and secondary school teachers, and the hypotheses put 

forward, and made it possible to formulate the following findings. 
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FINDINGS 

 

 

1. The stress reaction of primary and secondary school teachers is characterized 

prevalence of a self-accusatory position and negative affective state (feeling of rage, anger); 

and also – existence of the irrational and inadequate reactions leading to the avoiding 

behavior; the expressed internal concern. They are significantly distinguished by prevalence 

of such symptoms as inadequate emotional response and a reduction of professional 

responsibilities which correspond to a resistance stage. 

2. Primary and secondary school teachers are inclined to estimate students through a 

prism of their academic status. Installations of procedural character prevail concerning 

female students; the personal installations focused on the social status and observance of 

social instructions prevail concerning male students. The main reason for the student's 

failures in studying is attributed to his personal qualities, which leads to the simplification of 

the process of professional reflection of activity effectiveness.  

3. The ability to manage your own emotions and to analyze the life experience 

decreases, supporting desirable emotions and constraining undesirable, the diversity of the 

used psychological characteristics at assessment of male students appears as occupational 

stress increases in teachers.  

4. The prevalence of procedural and personal stereotypic installations in the 

relation of students depending on their sex and the academic achievement is noted as 

the teacher becomes older regardless the presence of symptoms of an occupational stress 

in teachers. 

5. At the high level of an occupational stress the externally-accusatory position in 

conflict situations is peculiar to teachers of early and middle adulthood (21-39 years) 

and at pre-retirement and retirement age (56-72 years); self-accusatory position – to 

teachers of late adulthood (40-55 years). Teachers whose professional experience 

corresponds to a stage of development and acceptance of the profession when there is an 

identification of to professional community (up to 10 years) more often than other 
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groups have stereotypic installations in the relation of «unsuccessful in studying» 

students. 

6. Mechanisms of social perception at teachers with the low level of an 

occupational stress and low level of burnout include: competence of emotional 

communications; the full empathy exchange relying on personal emotional experience. 

At teachers with the high level of an occupational stress and low level of burnout the 

mechanisms of social perception include: ability to understand and manage personal and 

others' emotions; combination of control of an expression and weak emotional response. 

At teachers with the low level of an occupational stress and with high level of burnout 

the mechanisms of social perception include: focus on others emotions; ability to 

manage and understand your own emotions and to control their expression; deficiency 

of an ontogenetic reflection and emotional response. 

7. For reference of teachers in group with the high level of an occupational stress 

the significant contribution was made by such characteristics of social perception as: 

deficiency of management of the emotions and emotional a response to experiences of 

another, decline in the ability to analyze the life experience, discrepancy of estimates of 

students depending on their sex and the academic progress. 

8. The most informative for forecasting of risk of development of burnout in 

teachers are high rates of symptomatic response to a distress and an occupational stress 

and also the high level of an ontogenetic reflection. 
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

 

 

1. It is advisable for psychologists (psychologists in the field of education) within 

the framework of psychological support of the educational process to conduct a 

differentiated complex assessment of the level of occupational stress and burnout using 

3 psychodiagnostic blocks. 1 block Stress severity assessment: The Symptom Checklist-

90-Revised (SCL-90-R); «Test for occupational stress» (Azarnykh T.D., Tyrtyshnikov 

I.M.); 9. «Comprehensive assessment of stress manifestations»; block 2: Diagnosis of 

burnout: «Diagnostics of the emotional burnout level» of V.V. Boyko; block 3: 

Evaluation of the mechanisms of social perception: Lyusin's emotional intelligence (EI) 

test; «The scale of emotional response» of A. Megrabyan and N. Epstein; The self-

assessment of level of an ontogenetic reflection. 

2. For primary prevention, special attention should be paid to the attitudes of young 

teachers towards students with low academic achievement; for secondary prevention, it 

is necessary to work with the installations that are characteristic of them in relation to 

conflict situations.  
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PROSPECTS FOR THE STUDY 

 

 

1. Identification of personal and environmental factors that inhibit the development of 

occupational stress and burnout among primary and secondary school teachers. 

2. Comparative analysis of the characteristics of social perception among students of 

pedagogical universities and primary and secondary school teachers. 
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APPENDICES 

 

 

Appendix 1 

The structured map of inspection for teachers 

Initials  _________________________________________________ 

Sex ____________________________________________________ 

Age   ___________________________________________________ 

Level of Education ________________________________________ 

Whether there is second higher education?  yes   no 

If it is «yes», then what is it? ________________________________ 

General work experience ___________________________________ 

Work experience on this workplace ___________________________ 

Subject which you teach ____________________________________ 

Type of educational institution: 

School 

Gymnasium 

Lyceum 

Specialized school 

Private school 

Boarding school 

Other __________________________________________________ 

Whether methods of inclusive education are applied at school (organization)?  

Whether there are among students children with special educational needs? 

Please, specify, the approximate diagnosis of children. _________________ 

Whether there is in your practice an experience of teaching the children with 

special educational needs? Please, specify, the age of children. __________ 

Are you a classroom teacher? _______________________________ 

Having children?:   yes     no 

Marital status:    yes     no 

Whether work at school is the only source of income?   yes    no  
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Appendix 2 

 

Rank grating intended for studying processes of stereotyping 

(Bulygina V.G., Pronicheva M.M.) 

Instruction: Read pair characteristics and define what of two alternative characteristics 

most of all are suitable to each category of students (male student, female student, 

student successful in studying, student unsuccessful in studying).  

If «positive» characteristic suits the category, then it is necessary to estimate on a 

scale from +1 to +3. If «negative» characteristic – then on a scale from-3 to -1.  

Values «-3» or «+3» are chosen in case the estimated characteristic is expressed 

strongly. If this characteristic is expressed poorly, then the «-1» or «+1» value is 

chosen. When any of alternatives does not suit or suits something in between them, the 

«0» value is chosen.  

Unorganized – Organized 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Aggressive – Non-aggressive 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Passive – Active 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 
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Inattentive – Attentive 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Bad-mannered – Well-mannered 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Irresponsible – Responsible 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Angry – Kind 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Liar – Honest 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 
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Lazy – Hardworking 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Dependent – Independent 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Conducted – Leader 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Not adapted – Adapted 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Unambitious – Ambitious 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 
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Unpopular – Popular 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Without learning abilities – With learning abilities 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Superficial – Thoughtful 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 

Incurious – Inquisitive 

Female student Male student Successful in studying Unsuccessful in studying 

    

pole of distinction -3 __ -2__ -1__ 0 __+1__+2__ +3 pole of similarity 
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Appendix 3 

The questionnaire «Conflict situations» 

(Bulygina V.G., Pronicheva M.M.) 

Instruction: Situations which can arise in work are given below. What would you do in 

each of these situations? Please, mark only one answer. Do not think about questions for 

a long time, there are no correct or incorrect answers.  

1. Delay for work.  

a) any external circumstances are guilty 

b) the fault for delay is on a person himself 

2. Parents of one of students of your class complained of the teacher to the principal.  

a) the student is guilty 

b) the teacher recognizes that he was not right 

c) it depends on circumstances 

3. The administration speaks about need to perform public work. 

a) you will say that it is not your responsibility 

b) you’ll agree 

c) it depends on circumstances 

4. Two teachers in the presence of students quarrel in a corridor because both want 

to conduct a lesson in a specialized classroom. 

a) such behavior is unacceptable 

b) the administration should not allow emergence of similar situations 

5. You had a conflict with a student.  

a) the student is guilty 

b) fault is on the teacher 

c) nobody is guilty 

d) it depends on circumstances 

6. The principal says that he is dissatisfied with results of your work. 

a) you will say that you have a lot of responsibilities 

b) you agree that your work is insufficiently productive  

7. Parents accuse you that their child has bad marks.  

a) the student/parents is guilty  

b) the teacher is biased 

c) it depends on circumstances  

8. During recess you became witness as one of students began a fight with other 

student.  

a) you’ll call the principal 

b) with voices raised you’ll make a remark to students 
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c) you’ll interfere in a conflict  

d) it is their business 

9. The teacher told about problems in pedagogical collective at lessons with giving 

negative estimates to those with whom it had tense relations. 

a) students are a part of the educational environment and they have the right to 

know 

b) the teacher should not express the personal opinion concerning other teachers in 

the presence of students 

10. The principal charged to one teacher to teach an open classroom, and to another 

teacher – a class itself. The teacher, who teaches a class, considers that he has to teach 

an open classroom too. 

a) it is necessary to agree and distribute subjects and functionality  

b) you’ll tell students that visiting an open classroom is not obligatory since it is 

enough to visit just classes itself 

c) it is necessary to bring up a question of similar distribution of duties on a 

teachers' meeting 

11. Parents accuse you that you raised the voice on their child. 

a) the student is guilty 

b) fault is on the teacher himself 

c) it depends on circumstances 

12. The student is not happy with the assessment and as a protest breaks a lesson. 

a) the student is guilty 

b) fault is on the teacher himself 

c) nobody is guilty 

d) it depends on circumstances 

 


