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Аннотация: Проблема психологического стресса педагогов, приобретает все возрастающую научную и прак-

тическую актуальность в связи преобразованиями происходящими в процессе реформирования образовательной 

системы России. На этом фоне необходимо изучение причин, порождающих стресс в индивидуальной педагогиче-

ской деятельности. Анализ, систематизация и изучение значимых для педагогов дома ребенка стрессогенных фак-

торов, предложенные в статье, позволяют существенно повысить эффективность работы по повышению стрессо-

устойчивости педагогов. 

 

Взаимовлияние профессиональной деятельности,  

в которую включен человек, и особенностей его лич-

ности носит неоднозначный характер. Так согласно 

модели профессионального развития предложенной  

Л.М. Митиной [1], основанной на положении С.Л. Ру-

бинштейна, человек может активно воздействовать  

на профессию, но вместе с тем профессиональная дея-

тельность не всегда оказывает конструктивное влияние 

на состояние и личность субъекта. Н. Аминов [2], ре-

зюмируя результаты исследований многих лет, делает 

вывод о том, что профессиональная стрессоустой-

чивость зависит от индивидуально-психологических  

и психофизиологических особенностей, но, в то же вре-

мя, для выработки эффективной стратегии, направлен-

ной на повышение стрессоустойчивости, необходимо 

учитывать те стрессогенные факторы, с которыми стал-

кивается человек как профессионал. В связи с этим не-

обходим анализ стрессогенности профессии педагога.  

Проблему стрессогенности педагогической деятель-

ности в своих работах освещали А.А. Баранов,  

С.В. Субботин, Б.И. Хасан и др. [3, 4, 5, 6, 7]. Исследо-

ватели отмечают, что профессиональная деятельность 

педагогов является одним из наиболее напряженных  

(в психологическом плане) видов социальной активно-

сти и входит в группу профессий с большим присутст-

вием стресс-факторов, что предъявляет повышенные 

требования к такой интегральной комплексной харак-

теристике как стрессоустойчивость. 

В психологическом словаре стрессогенный фактор 

(синоним стрессор, стресс-ситуация) трактуется как 

чрезвычайный или патологический раздражитель, значи-

тельное по силе и продолжительности неблагоприятное 

воздействие, вызывающее стресс. Причем раздражитель 

становится стрессором либо в силу приписываемого ему 

человеком значения (когнитивной интерпретации), либо 

через низшие мозговые сенсорные механизмы, через 

механизмы пищеварения и метаболизма.  

Существуют различные классификации стрессоген-

ных факторов. Учитывая, то, что любая стрессовая си-

туация обладает такими характеристиками, как интен-

сивность и длительность протекания, выделяют сле-

дующие виды стрессоров: микрострессоры – мелкие 

трудности с которыми мы сталкиваемся каждый день, 

макрострессоры – критические жизненные события  

и хронические стрессоры – постоянно повторяющиеся 

тяжелые испытания, из двух показателей – длитель-

ность и интенсивность воздействия – именно длитель-

ность, по мнению Дж. Гринберга, выступает наиболее 

вредоносной характеристикой [8]. В наиболее общей 

форме различают стрессоры физиологические (чрез-

мерные боль и шум, воздействие экстремальных темпе-

ратур, воздействие лекарственных препаратов, напри-

мер, кофеина или амфетаминов) и психологические 

(информационная перегрузка, соревнование, угроза со-

циальному статусу, самооценке, ближайшему окруже-

нию и др.). Е.А. Багнетова и Е.Р. Шарифуллина [9] вы-

деляют среди последних социальные, профессиональ-

ные и организационные факторы, оказывающие повы-

шенные психические нагрузки.  

Исследования А.А. Баранова, Л.В. Карапетян, 

Н.В. Кузьминой, С.В. Субботина [3, 10, 7, 4], свиде-

тельствуют о напряженности, стрессогенности данной 

деятельности, связанной с систематическими ситуа-

циями оценки, частыми и длительными контактами  

с учащимися, родителями, педагогами, малозаметно-

стью результатов для внешнего восприятия, снижением 

престижности педагогического труда, высокой вероят-

ностью возникновения деловых и межличностных кон-

фликтов и др. то есть, выделяют среди психологиче-

ских, социальные стрессогенные факторы и факторы, 

связанные с межличностным взаимодействием в про-

фессиональной сфере. 

В исследованиях, посвященных возникновению 

синдрома эмоционального выгорания, как следствия 

низкой стрессоустойчивости педагогов, также выделя-

ют физические, организационные, профессиональные  

и социальные факторы. По мнению Е.А. Багнетовой [9], 

педагоги испытывают интенсивную нагрузку на рече-

вой аппарат. Многие педагоги не дают себе права  

на ошибку, работают в режиме постоянного внешнего  

и внутреннего контроля, расширяют свое трудовое 

время за счет работы на дому. Педагогическая деятель-

ность требует от педагога интенсивного общения, под-

крепления его эмоциями. Другими возможными стрессо-

генными факторами, по мнению исследователя, высту-

пают дестабилизирующая организация деятельности  

и неблагополучная психологическая атмосфера, характе-

ризующиеся нечеткой организацией и планированием 

труда, недостаточностью необходимых средств, наличи-

ем бюрократических моментов, многочасовой работой, 

имеющей трудноизмеримое содержание, наличием кон-

фликтов как в системе «руководитель–подчиненный», 

так и между коллегами. Автор особенно выделяет еще 

один социальный фактор, наличие психологически 

трудного контингента, с которым приходится иметь 

дело профессионалу в сфере общения. Для педагогов  
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в качестве таковых выступают, например «трудные» 

подростки, применимо к нашему исследованию – дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, с нарушением психики. 

Исследования Е.Ю. Лизуновой, А.К. Марковой [11, 12] 

показывают, что труд педагога связан с профессиональ-

ным стрессом информационного характера, поскольку 

требует высокой квалификации, связан с интенсивными 

информационными нагрузками необходимостью посто-

янно овладевать новыми знаниями, требует интенсивного 

восприятия, переработки и интерпретации получаемой 

информации и принятия решений с высокой степенью 

ответственности за результаты работы, но при этом педа-

гоги постоянно встречаются с стрессовым воздействием 

порождаемым множеством конфликтных (преимущест-

венно производственных) ситуаций в течение рабочего 

дня. Труд педагогов жестко связан с необходимостью по-

стоянного межличностного взаимодействия, влияющего 

на эффективность деятельности. 

По данным Г.В. Митина [13], выделяющего физиче-

ские, психоэмоциональные и интеллектуальные стрессо-

генные факторы педагогического труда, абсолютное 

большинство педагогов считают свою работу эмоцио-

нально и интеллектуально крайне напряженной и связан-

ной со значительными физическими нагрузками преиму-

щественно статического порядка. Анализ результатов 

приводимого автором анкетного опроса показывает, что 

более половины из принявших участие в обследовании 

педагогов (56,8 %) отметили постоянный характер и зна-

чительную интенсивность интеллектуальных перегрузок, 

а 95 % педагогов считают, что их работа непременно свя-

зана с психоэмоциональными перегрузками. Более 61 % 

считают свою работу физически напряженной (связанной 

с большими нагрузками статического порядка). 

 В целом педагогическую деятельность необходимо 

относить к категории напряженного труда, как по кри-

териям умственной деятельности, режима труда и сани-

тарно-гигиенических условий, так и по критерию рабо-

ты с людьми. Профессия педагога ставит человека  

в сложные условия, образуемые комплексом перечис-

ленных факторов, систематизируя которые можно 

предложить следующую классификацию стрессоген-

ных факторов, наглядно представленную на рисунке 1. 

Как видно из схемы к физическим стрессогенным 

факторам будут отнесены: режим труда (неритмичное 

чередование работы и отдыха, высокая продолжитель-

ность рабочего дня, сменность), санитарно эпидемио-

логические условия (работа во вредных и опасных ус-

ловиях: температурный режим, освещенность, шум, 

инфекционно вирусная нагрузка), физические нагрузки, 

в том числе речевые и статического порядка. 

К психологическим факторам будут отнесены три 

группы. 

Социальные: падение престижа профессиональной 

деятельности, ситуации контроля и оценки, высокая 

степень ответственности за результаты работы, отсут-

ствие права на ошибку, трудный контингент, неблаго-

получная психологическая атмосфера, наличие кон-

фликтов как в системе «руководитель–подчиненный», 

так и между коллегами. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Классификация стрессогенных факторов в педагогической деятельности 
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Профессиональные:  

– информационные: необходимость постоянно ов-

ладевать новыми знаниями, режим интенсивного вос-

приятия, переработки и интерпретации получаемой 

информации и принятия решений;  

– психоэмоциональные: интенсивное общение, под-

крепление его эмоциями, высокая вероятность возник-

новения экстренных ситуаций, малозаметность резуль-

татов для внешнего восприятия;  

– межличностные: необходимость постоянного меж-

личностного взаимодействия с детьми, родителями, пе-

дагогами, влияющего на эффективность деятельности. 

Организационные: дестабилизирующая организация 

деятельности (нечеткая организация и планирование 

труда, недостаточность необходимых средств, наличие 

бюрократических моментов, многочасовая работа, 

имеющая трудноизмеримое содержание, недостаточное 

моральное и материальное стимулирование труда). 

Опираясь на предложенную классификацию, мы 

исследовали значимые стрессогенные факторы  

в педагогической деятельности воспитателей дома 

ребенка. 

Опытно-экспериментальной базой исследования 

явилось областное государственное казенное учрежде-

ние здравоохранения «Иркутский областной специали-

зированный дом ребенка № 2 для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с наруше-

ниями психики». В эксперименте участвовало 50 педа-

гогов в возрасте от 27 до 64 лет, со стажем работы  

в учреждении от 1 года до 24 лет. 

Анализ стрессогенных факторов нами осуществлял-

ся на основе анкетирования педагогов дома ребенка. 

Анкетирование показало, что наибольшее напряжение 

вызывают психологические факторы, в среднем их вы-

бирают в два раза чаще, чем физические. Для опреде-

ления общих закономерностей анализа факторов, сти-

мулирующих и лимитирующих стресс в педагогиче-

ской деятельности, представим количественную интер-

претацию ранжированных по значимости факторов, 

представленную на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Ранжирование по значимости стрессогенных факторов в работе педагога дома ребенка 
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Как видно из рисунка наиболее значимыми являют-

ся факторы: психологический организационный фактор 

«недостаточное моральное и материальное стимулиро-

вание труда» – 88 % педагогов, для 66 % обследован-

ных стрессогенной является «высокая вероятность воз-

никновения экстренных ситуаций» – психологический 

профессиональный психоэмоциональный фактор,  

и чуть более половины педагогов считают значимым 

стрессогенным фактором «падение престижа профес-

сиональной деятельности – 56 % – психологический 

социальный фактор. Следующим по значимости (для 

42 % педагогов) стал организационный фактор «нали-

чие бюрократических моментов». И лишь на пятом 

месте оказался физический фактор «высокая инфекци-

онно-вирусная нагрузка». Около трети педагогов испы-

тывают стресс под влиянием профессионального пси-

хоэмоционального фактора «малозаметность результа-

тов для внешнего восприятия» и социального фактора 

«трудный контингент».  

Полученные данные позволяют характеризовать вос-

приятие педагогами дома ребенка своей работы как не-

достаточно морально и материально удовлетворяющей, 

не престижной, напряженной из-за постоянного ожида-

ния каких-либо экстренных ситуаций (в основном свя-

занных с тяжелым состоянием воспитанников и их ран-

ним возрастом). Отягощенной необходимостью преодо-

левать бюрократические барьеры (получение лекарств, 

получение и списание пособий, оборудования, одежды  

и т.д.), отсутствием заметной динамики в развитии де-

тей, и подвергающей угрозе здоровье педагога, из-за 

частого близкого взаимодействия с болеющими детьми. 

Стресс лимитирующими факторами для всей вы-

борки явилась необходимость постоянно подкреплять 

общение с детьми эмоциями, интенсивно общаться  

с коллегами и постоянно овладевать новыми знаниями 

(2 % испытуемых). Чуть более значимыми стали «необ-

ходимость принятия важных решений» и постоянное 

взаимодействие с другими для эффективной работы» 

(4 % педагогов отметили их значимость), все стресс 

лимитирующие факторы входят в группу профессио-

нальных факторов. 

Это свидетельствует о том, что у педагогов не вы-

зывает напряжение взаимодействие с детьми и колле-

гами, проявление эмоций в общении с детьми, необхо-

димость повышать свою информированность, учиться 

новому, принимать важные решения и брать на себя 

ответственность. 

В заключение хотелось бы отметить, что характери-

стики субъектов взаимодействия в педагогическом 

процессе различны для разных типов образовательных 

учреждений, вариативны и условия, в которых работа-

ют разные педагоги в одном и том же учреждении, по-

этому стрессогенные факторы педагогической деятель-

ности педагогов работающих в разных учреждениях, 

группах могут существенно меняться. Систематизация 

и изучение значимых стрессогенных факторов позво-

ляют существенно повысить эффективность работы  

по повышению стрессоустойчивости педагогов. 
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