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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из 61 с., рисунков 4, 

источников 35, приложений 5. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ. 

Цель работы – изучить взаимосвязь организационного стресса и 

эмоциональных состояний педагогов.  

Корреляционный анализ взаимосвязи организационного стресса и 

эмоциональных состояний, осуществлялся с применением метода ранговой 

корреляции Спирмена. 

Проведено исследование взаимосвязи организационного стресса и 

эмоциональных состояний педагогов. С этой целью был составлен 

диагностический комплекс, реализовано эмпирическое исследование. Выявлен 

ряд положительных и отрицательных взаимосвязей между компонентами 

организационного стресса и эмоциональными состояниями. 

Проведенный анализ данных свидетельствует о том, что на изменение 

эмоциональных состояний педагогов отрицательно влияют стресс факторы 

организационного типа. Такие как, многоплановость интересов, активность и 

продуктивность, отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу и 

поддержки со стороны руководства, которые предопределяет эмоциональный 

дисбаланс и истощение ресурсов. На основании результатов исследования были 

разработаны рекомендации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Организационный стресс – психическое напряжение, связанное с 

преодолением несовершенства организационных условий труда, с высокими 

нагрузками при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте 

в конкретной организационной структуре, а также с поиском новых 

неординарных решений при форс-мажорных обстоятельствах [13]. 

В современном мире неуклонно возрастает число стрессогенных факторов, 

негативно влияющих на человека, его профессиональное благополучие и 

здоровье. Одним из таких факторов можно считать большой набор требований, 

который на современном этапе развития общество предъявляет к 

профессионалу. Другим фактором выступают резко возросшие процессы 

интенсификации труда, предполагающие высокий уровень соответствия 

требованиям и стабильности при осуществлении профессиональной 

деятельности [25]. 

Организационный стресс является специфической разновидностью 

профессионального стресса, носит системный характер, поскольку затрагивает 

все горизонтальные и вертикальные структуры и уровни организации, имеет 

собственную систему детерминаций, главное место среди которых занимают 

внутренние (непосредственно организационные) и внешние макросредовые  

факторы (окружение организации, которое косвенно влияет на нее) [13]. 

Отмечается интерес к стрессам, связанным с профессиональной 

деятельностью педагогов. В современных социокультурных условиях 

достаточно частые стресс-факторы вызывают сложные состояния, последствия 

которых создают барьеры выполнения поставленной задачи, негативно 

сказываясь как на психическом состоянии, так и на внутренней 

организационной среде. 

Педагогическая профессия относится к категории профессий, особо 

уязвимых перед стрессом, так как педагогу приходится решать разнообразные 
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профессиональные и организационные задачи в условиях недостатка времени и 

информации, постоянного открытого контакта с людьми, предполагающего 

значительные эмоциональные и энергетические затраты. Профессиональная 

деятельность современного – педагога требует постоянной и максимальной 

мобилизации его собственных ресурсов [16]. 

Возникновение стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности 

педагогов обусловлено тем, что педагоги претерпевают дисбаланс в своей 

работе так, как в школах отсутствует чётко поставленный организационный 

процесс, требования выходят за рамки возможностей, переработки, 

внеплановые собрание, большая ответственность, многократное заполнение 

отчётной документации. В связи с пандемией и сохраняющейся угрозой 

заболевания порой приходится кардинально изменять сложившиеся приемы 

организации учебного процесса, как следствие затруднена возможность 

получения обратной связи, нет привычной коммуникации.  

Ограничение во времени, в ресурсах, информационная дезориентация 

приводит к эмоциональному истощению педагогов. Отсутствие благоприятных 

условий труда и грамотное распределение поставленных задач, усугубляет 

стресс педагога и личное отношение к организации [23]. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь организационного стресса и 

эмоциональных состояний педагогов. 

Задачи:  

1. Изучить психологическую литературу по проблеме организационного 

стресса и эмоциональных состояний. 

2. Определить и описать факторы организационного стресса в 

профессиональной деятельности педагогов и особенности их эмоциональных 

состояний. 

3. Составить диагностический комплекс для проведения исследования. 

4. Провести исследование, выявить взаимосвязь организационного 

стресса и эмоциональных состояний педагогов.  

Объект исследования: организационный стресс. 



7 

Предмет исследования: взаимосвязь организационного стресса и 

эмоциональных состояний педагогов.  

Гипотеза исследования: есть взаимосвязь компонентов организационного 

стресса и эмоциональных состояний педагогов.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

СТРЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

 

1.1 Теоретические и методологические подходы к изучению понятия 

«организационный стресс» в психологии 

 

 

Термин «стресс» используется в ряде дисциплин для обозначения 

довольно широкого круга состояний, возникающих в ответ на разнообразные 

экстремальные воздействия и экстремальные ситуации. Изначально это понятие 

возникло в физиологии для обозначения «неспецифической реакции 

организма» в ответ на негативные воздействия среды – так называемый «общий 

адаптационный синдром» Г. Селье, который подчёркивал, что слово «стресс», 

так же как «успех», «неудача» и «счастье», имеет различное значение для 

разных людей. Поэтому дать его определение довольно трудно, хотя оно 

прочно вошло в нашу обыденную речь [30]. 

«Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление 

ему требования. Другими словами, кроме специфического эффекта, все 

воздействующие на нас агенты вызывают также и неспецифическую 

потребность осуществить приспособительные функции и тем самым 

восстановить нормальное состояние. Эти функции независимы от 

специфического воздействия. Неспецифические требования, предъявляемые 

воздействием как таковым, – это и есть сущность стресса» 

Организационный стресс – психическое напряжение, связанное с 

преодолением несовершенства организационных условий труда, с высокими 

нагрузками при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте 

в конкретной организационной структуре (в организации или в ее 

подразделении, фирме, корпорации), а также с поиском новых неординарных 

решений при форс-мажорных обстоятельствах [11].  
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Организационный стресс – многомерный феномен, обусловлен 

внутриорганизационными факторами трех уровней: индивидуальные 

характеристики персонала, групповое взаимодействие, организационная среда, 

а также внешними (макросредовыми) стресс-факторами. Другими словами, 

организационный стресс проявляется в напряжении адаптационных 

механизмов личности в ответ на определенную организационно-

производственную ситуацию [11].  

В последнее время возрос интерес к проблеме организационного стресса, 

т.е. стресса, связанного с выполнением профессиональных обязанностей в 

организации. Экономический ущерб от организационного стресса представляет 

большую опасность для организаций, так как чрезмерное напряжение влияет не 

только на физическое и психическое здоровье работников (сердечно-

сосудистые заболевания, болезни пищеварительных путей, увеличение 

употребления алкоголя, возникновение депрессии, тревожности, чувства вины, 

быстрой утомляемости и т.п.), но и на выполнение их профессиональных 

обязанностей [7]. 

Причиной возникновения организационного стресса могут быть различные 

факторы, связанные с деятельностью организации (интраорганизационные 

факторы) – такие, как: количественная или качественная перегрузка, слишком 

малая нагрузка, ролевой конфликт, неопределенность роли, ответственность за 

других, слишком быстрое или медленное продвижение по служебной лестнице, 

недостаток участия в деятельности организации [7]. 

Организационный стресс причастен к понижению качества и количества 

продукции, несчастным случаям на производстве, прогулам, текучести кадров, 

увеличению затрат на здравоохранение. Американские авторы приводят 

следующие цифры: более 60 миллиардов долларов ежегодно теряют 

предприятия от соматических заболеваний, связанных со стрессом. В нашей 

стране, к сожалению, подобные подсчеты не производились, хотя они, 

несомненно, составят не меньшую сумму. Все вышеизложенное обосновывает 

актуальность и практическую. 
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В последнее время наблюдается увеличение интенсивности и 

напряженности профессиональной деятельности, которое проявляется не 

только на психологическом уровне, что ведет к росту масштабов негативных 

эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, которые, накапливаясь, 

вызывают формирование выраженных и длительных стрессов. Стресс 

неразрывно связан с производственной деятельностью. Результаты 

исследования Л. Джуэлл, М. Лейтер и К. Маслач для определения влияния 

стресса на человека позволили нам понять наиболее важные эффекты, такие 

как: ухудшение трудовых показателей, увеличение аварийности, затруднения в 

общении с людьми, недовольство работой и плохим состоянием здоровья. 

Ученые предполагают, что организационный стресс сказывается на 

эмоциональное состояние человека, которое вызывается неожиданной и 

напряженной ситуацией в рабочей среде, взаимоотношениями конфликта, 

интеллектуальными и эмоциональными перегрузками [20]. 

Селье Г. утверждает, что стресса невозможно избежать, поэтому вы 

можете только преодолеть нежелательные последствия. Это может быть 

сделано различными способами, которые на основе формирования 

«желательных» условий труда помогают избежать негативных последствий 

стресса [30]. 

Человек и окружающая среда взаимно влияют друг на друга. Учитывая 

важность этого, была разработана «модель взаимного соответствия» 

индивидуума и окружающего мира – это подход, который имеет огромную 

популярность в Соединенных Штатах. Данная модель основана на 

предположении, что особую опасность для человека представляют ситуации, 

когда работа предъявляет ему слишком высокие требования, которые не 

соответствуют его способностям, возможностям и при наличии несоответствия 

между претензиями личности и уровнем вознаграждения, получаемого за 

проделанную работу. Модель Р. Карасека основана на требованиях, 

предъявляемых работой, и контроле над ней [14]. Эта модель оказала 



11 

значительное влияние в Европе и Австралии на исследование только 

профессионального стресса, а не оргпнизационного! 

Нельзя не сказать, что, в то же время, исследователи отметили, что многие 

специалисты, работающие в той же среде, поддерживают хорошее здоровье, 

стабильное эмоциональное состояние и продолжают профессионально 

развиваться. Напряжение, которое испытывает работник, может иметь не 

только негативное, но и стимулирующее влияние на результаты деятельности. 

Оптимальный уровень стресса способствует достижению максимальной 

производительности. Напряжение преобразует энергию в действие, 

тревожность стимулирует реакцию борьбы или побега, что дает прилив энергии 

с помощью гормонов кортизола и адреналина. Во время беспокойства, 

волнения и тревоги активируется защитная система нашего организма [14]. 

Важным является не только изучение организационных форм и условий 

выполнения деятельности на конкретных рабочих местах, но и 

диагностировании особенностей проявлений стресса в зависимости от 

специфики содержания той или иной профессии. Поэтому среда 

профессиональной деятельности и задачи в целом являются ключевыми 

субъектами, в отношении которых описывается развитие организационного 

стресса. 

В большинстве случаев причиной стресса являются организационные 

факторы [24]:  

– высокая рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения 

функциональных обязанностей; 

– отсутствие или недостаток поддержки со стороны коллег и начальства; 

– невозможность контролировать рабочую ситуацию, влиять на принятие 

важных решений; 

– неоднозначные требования к работе; 

– нерациональная организация труда и рабочего места; 

– постоянная необходимость внешне проявлять эмоции, не 

соответствующие реальным. 
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Последствия воздействия стрессовых ситуаций разнообразны и во многом 

зависят от индивидуально-личностных особенностей работников. Специалисты 

выделяют физиологические, психологические, поведенческие и 

организационные последствия стресса. Руководителю организации следует 

организовать периодическое обследование и учет персонала на предмет 

определения эмоционально-психологической устойчивости и наличия 

признаков эмоционального тона. Это позволит разработать систему 

профилактических мероприятий на предотвращение организационных стресс 

компонентов [24]. 

Экстраорганизационными факторами, способствующими переживанию 

организационного стресса, являются индивидуально-психологическими 

особенностями личности: воздействие жизненных изменений, когнитивное 

оценивание, принадлежность к определенному поведенческому типу (А, АБ, Б). 

Необходимо упомянуть, что источники стресса для одних служащих могут не 

иметь негативных последствий для других. Эффективно действующие 

стратегии борьбы со стрессом для одних индивидов могут быть бесполезными 

для других (Приложение 1). 

К такому роду стрессов относятся также ролевые конфликты, высокие 

профессиональные требования, экстремальные условия деятельности. 

Общим признаком и главной причиной организационного стресса 

выступает наличие внутреннего конфликта между требованиями со стороны 

организации, привлекательностью работы в ней, ожиданиями и реальными 

возможностями работника [18]. 

Значимыми причинами организационного стресса выступают слабости 

руководства и неудовлетворительный психологический климат. В последнем 

случае нарушается профессиональная взаимоподдержка коллег.  

В результате ограничена возможность обсудить профессиональные 

проблемы, получить одобрение, поддержку и успокоения от осознания того, 

что коллеги переживают те же трудности. 
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Несоответствие между личностью и организационной средой может 

проявляться на нескольких уровнях: субъективном, поведенческом, 

когнитивном, физиологическом, организационном. 

К субъективным причинам и проявлениям организационного стресса 

психологи В. Зигерт и Л. Ланг относят следующие страхи у работников [20]: 

– страх не справиться с работой; 

– страх допустить ошибку; 

– страх быть обойденным другими; 

– страх потерять работу; 

– страх потерять собственное «Я». 

Кузьмин Е. С. выделил следующие причины [8]: 

– нарушение чувства комфорта и безопасности труда; 

– дефицит времени для завершения плановых заданий; 

– трудные и ранее незнакомые производственные задачи; 

– чрезвычайные происшествия, стихийные бедствия, несчастные случаи; 

– конфликты с вышестоящими руководителями, с подчиненными, потеря 

руководителем своего авторитета и управляющего влияния на коллектив; 

– длительная работа без отдыха, переутомление; 

– несправедливые наказания, незаслуженное осуждение или пристрастная 

критика, лишение вознаграждения. 

Психолог В. Дибшлаг выделил шесть основных причин организационных 

стрессов [20]: 

– интенсивность работы; 

– доминирование фактора времени; 

– недостаточность или высокая интенсивность общения; 

– монотония; 

– различные внешние воздействия; 

– резкое нарушение обычной системы (порядка) работы. 

Особую категорию составляет фактор высокой личной ответственности за 

коллег и подчиненных, за общее дело. Лица с высокой ответственностью в 
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большой степени подвержены развитию организационного стресса и 

эмоционального состояния. 

К стрессовым факторам относится также отстранение от активного участия 

в принятии решений. Если работники не имеют возможности повлиять на 

важные события, касающиеся их работы, то они испытывают чувство 

беспомощности и потери контроля над ситуациями. Это ведет к развитию 

неудовлетворенности самореализацией и качеством жизни и, как следствие, к 

снижению уверенности в профессиональной самоэффективности. 

Негативные последствия организационных стрессов: снижение трудовой 

мотивации и волевого контроля, текучесть кадров, увеличение числа 

несчастных случает на производстве, увеличение конфликтности в коллективе, 

снижение производительности, переживания депрессии и переутомления, 

переживание одиночества и неудовлетворенности жизнью и многие другие 

комплексные переживания, называемые стресс-синдромами. Последствием 

длительного организационного стресса может стать эмоционального 

интеллекта  

Чем выше привлекательность работы в данной конкретной организации, 

больше уверенность в карьерном росте или стабильности и удовлетворенность 

профессиональной самореализацией и качеством жизни, которую обеспечивает 

работа, тем меньше вероятность переживания организационного стресса. 

Оптимальный уровень рабочей напряженности, стимулирующий работников к 

профессиональному и личностному росту, способствует их лояльности по 

отношению к своей организации [5]. 

Особую категорию составляет фактор высокой личной ответственности за 

коллег и подчиненных, за общее дело. Лица с высокой ответственностью в 

большой степени подвержены развитию организационного стресса и синдрома 

эмоционального выгорания. 

Организационный стресс исследуется как разновидность 

профессионального стресса – «понятия, используемого для характеристики 

комплекса явлений, связанных с повышенными требованиями к адаптационным 
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ресурсам человека и их деструктивными последствиями под воздействием 

факторов, присущих как конкретной трудовой ситуации, так и 

профессиональной жизни человека в целом» [2].  

Леонова А.Б. выделяет три концептуальные ориентации в исследовании 

профессионального стресса [19]:  

1. Экологический подход.  

2. Трансактный подход.  

3. Регуляторный подход.  

В рамках экологического подхода стресс рассматривается как результат 

дисбаланса между требованиями окружающей среды и наличными ресурсами 

человека. Трансактная концепция базируется на психологической модели 

стресса Р. Лазаруса и имеет другое определение – процессуально-когнитивная 

парадигма. Она основана на интерпретации стресса как процесса развития 

индивидуально-личностных форм адаптации к осложненным условиям 

деятельности. Главными компонентами этого процесса являются когнитивная 

оценка ситуации и актуализация репертуара внутренних средств преодоления 

затруднений, т.е. копинг-стратегии [19]. 

Лазарус Р. называет восемь копинг-стратегий и предлагает 

диагностический метод для выявления индивидуальной их конфигурации. 

Действительно, для человека важно знать, на какие психологические ресурсы 

он опирается в ситуациях переживания повышенного психоэмоционального 

напряжения, стресса.  

Парадигма регуляции состояний, реализуемая в рамках регуляторного 

подхода, фиксирует главное внимание на стресс как особого класса состояний с 

богатой феноменологий. Эти состояния возникают в результате изменения 

механизмов регуляции деятельности и поведения при актуальном и 

пролонгированном воздействии стрессоров. В исследованиях отмечается, что 

состояние стресса может улучшать показатели деятельности, если это 

состояние не вызывает перегрузок и выступает в качестве состояния 

оперативной мобилизации.  
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Стресс оказывается фактором развития и профессиональной 

самоактуализации личности. Так, в работах Л.Г. Дикой показано, что ведущая 

роль в адаптации к стрессу как тяжелому периоду жизни человека принадлежит 

ценностно-смысловой сфере личности, где сосредоточено ядро переживаний, 

позволяющих выдержать тяжелое испытание за счет выработки новых 

жизненных смыслов [5]. 

С психологической точки зрения организационный стресс — это кризис, 

преодолев который организация вступает в новую фазу своего существования. 

Важно различать понимание содержательной сути профессионального 

(рабочего, трудового) и организационного стресса. При исследовании рабочего 

стресса доминирует установка на индивидуальную направленность 

исследований. В центре внимания находится отдельный человек, участник 

трудовой деятельности [16]. 

Специфичным для понятия «организационный стресс» является 

ориентация на изучение проявлений стресса у коллективного субъекта труда, 

поскольку его состояние отражает успешность функционирования и «здоровье» 

организации как целостного живого организма [16].  

Специфика организационного стресса определяется также факторами, 

детерминирующими стресс. Если профессиональный (рабочий) стресс имеет в 

своей основе конкретные трудовые ситуации или профессиональную жизнь 

человека в целом, т.е. является индивидуально фокусируемым 

психологическим феноменом, то организационный стресс носит системный 

характер, т.е. он затрагивает все горизонтальные и вертикальные структуры и 

уровни организации.  

Этот вид стресса может обусловливаться двумя основными группами 

факторов: внешними и внутренними [3]. 

Внешние – это макросредовые ситуации (экономический кризис, 

нарушение сложившихся организационных коммуникаций организации с 

партнерами по бизнесу, система иерархии управления отраслью и проч.). 

Внутренние факторы, способствующие возникновению организационного 
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стресса, - это разного рода производственные ситуации, анализ которых 

обусловливает решение руководства о внутренней реорганизации учреждения 

(изменения штатного расписания, сокращение должностей, создание новых 

подразделений или ликвидация прежних и проч.). Этот процесс требует 

изменений в трудовых постах, переучивания специалистов, проведения 

аrкредитационных мероприятий и т.п.  

Системный подход позволяет определять организационный стресс как 

нарушение адаптации коллективного субъекта (персонала организации) в связи 

с изменениями внешних и внутренних условий, повышающих напряженность 

совместной деятельности и затрудняющих эффективное функционирование 

организации в целом [3].  

Основываясь на иерархической модели анализа взаимодействий персонала, 

принятой в современной организационной психологии (переживания и 

поведение человека в пределах организации на микро-, мезо- и макроуровнях), 

А.Б. Леонова и возглавляемая ею группа исследователей предлагают 

трехуровневую концепцию организационного стресса и типологизацию его 

характерных проявлений [18]. 

Исследование организационного стресса на индивидуальном (микро-) 

уровне должно быть направлено на оценку общей стрессогенности ситуации и 

доминирующих стресс-факторов на рабочем месте. Здесь выясняются 

превалирующий тип функциональных состояний, комплексы эмоционально-

аффективных переживаний, трудовая мотивация.  

На групповом (мезо-) выявляются особенности социально-

психологического климата, групповая сплоченность, стилевые особенности 

управления.  

На организационном (макро-) уровне в диагностике организационного 

стресса важно выявить показатели эффективности деятельности всей 

организации, включая степень принятия коллективным субъектом 

организационных норм, организационной культуры, оценки взаимоотношений 

персонала и руководителей всех уровней и т.д.  
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Таким образом, можно заключить, что организационный стресс является 

специфической разновидностью профессионального стресса. Общим признаком 

и главной причиной выступает наличие внутреннего конфликта между 

условиями рабочей среды, требованиями со стороны организации, 

привлекательностью работы в ней, ожиданиями и реальными возможностями 

работника. 

 

 

1.2 Факторы организационного стресса в профессиональной деятельности 

педагогов 

 

 

Проблема продуктивности педагогической деятельности является одной из 

актуальных для педагогической науки и практики. По данным социально-

демографических исследований, труд педагога относится к числу наиболее 

напряженных в психологическом плане видов деятельности. Группа профессий, 

реализуемых в системе субъект-субъектных отношений, к которым относится и 

педагогический труд, имеет существенные особенности, отличающие его от 

труда в системе субъект-объектных отношений. Это и постоянная новизна 

работы, многие моменты которой недоступны внешнему наблюдению и учету, 

и творческое начало, и знание основ физиологии и психологии человека, что 

требует от педагога выработки особых профессиональных, личностных и 

индивидуально-психологических качеств, и многое другое. Даже наличие у 

педагога всех перечисленных характеристик не позволяет ему длительное 

время быть успешным в своей профессиональной деятельности и получать 

удовлетворение от труда без постоянного развития и самосовершенствования. 

Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем складывается в лицеях, 

гимназиях, колледжах из-за повышенной интенсификации обучения и 

увеличения учебных нагрузок на учителя и учащихся. Накопление 

неудовлетворенности и негативных эмоций, постоянные волевые усилия и 
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активная умственная работа приводят к снижению физической и психической 

активности, хроническому утомлению и стрессу с характерными физическими 

и психическими симптомами. Одним из факторов, влияющих на эффективность 

осуществления педагогической деятельности, является способность педагога 

управлять стрессом, т. е. его стрессоустойчивость. Предпосылкой 

возникновения и широкого распространения учения о стрессе можно считать 

возросшую (особенно во второй половине ХХ в.) актуальность проблемы 

защиты человека от воздействия неблагоприятных факторов среды. В первой 

половине ХХ века заставило ученых пересмотреть общепризнанные взгляды на 

взаимодействие человека с окружающей средой и условиями труда, которые 

вызывают неспецифическую реакцию организма на ситуацию, которая требует 

большей или меньшей функциональной перестройки организма, 

соответствующей адаптации, он протекает в три стадии, развертывающиеся как 

единый процесс, – тревоги, резистентности (адаптации) и истощения [21]. 

Профессия педагога сопряжена с множеством ситуаций, вызывающих 

стресс. характеризуется постоянными нервно-эмоциональными нагрузками, 

психоэмоциональным напряжением. Высокая ответственность, мотивационная 

и личностная вовлеченность в педагогическую работу, значительное 

эмоциональное «выкладывание» в общении с учащимися обусловливают 

стрессогенный характер деятельности учителя. 

У педагога к этому добавляется необходимость одновременно решить 

несколько педагогических задач: уследить за каждым учеником, реализуя 

индивидуальный подход; поддержать дисциплину в классе; доступным языком 

объяснить новый материал, оценить степень его усвоения; проверить 

выполнение домашнего задания и поставить объективные оценки. Все эти 

задачи сами по себе вызывают психическое напряжение, так как решаются с 

высоким чувством ответственности [12]. 

Профессиональная деятельность предъявляет высокие требования к 

современному педагогу, что требует постоянной и максимальной мобилизации 

собственных психологических ресурсов. отмечают, что профессиональная 
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деятельность педагогов является одним из наиболее напряженных (в 

психологическом плане) видов социальной деятельности и входит в группу 

профессий с большим присутствием стресс-факторов, которые предъявляют 

повышенные требования к психологической устойчивости педагога по 

отношению, как к внешним воздействиям, так и к внутренним стрессовым 

симптомам [14]. 

Если в исходе деятельности, ожидаемые результаты не оправдываются, то 

человек подвержен к синдрому опустошения, в результате чего, он утрачивает 

страсть к выполняемой деятельности, становится безразличным к своей работе 

и отстраняется от окружающих людей. Этот особенно опасено для педагогов, 

так как их эмоциональная сфера напрямую отражается на процессе воспитания 

и обучения детей [29]. 

О типичности стресса для педагогической деятельности из-за ее 

насыщенности такими стресс-агентами, как социальная оценка, физическая 

опасность, неопределенность, повседневная рутина говорят многие 

исследователи. Проявления стресса в работе учителя разнообразны и обширны. 

В первую выделяет очередь такие, как фрустрированность, тревожность, 

изможденность и выгорание. Подобные стресс-реакции связывают со 

следующими особенностями преподавательского труда [23]: 

 восприятие и осмысление одновременных коммуникаций 

разнообразного рода; 

 изменение микросоциальной ситуации; 

 взаимодействие с различными социальными группами; 

 ролевая неопределенность (обилие социально-ролевых ожиданий); 

 поведение и отношение детей. 

Причины возникновения стресса педагогов: общие, производственные и 

специфические профессиональные [23]. 

Неопределенность.  

В последние десятилетия образование претерпевает множество как 

оправданных, так порой и необоснованных реформ, реорганизаций, 
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экспериментов. Это вызывает у большинства специалистов состояние 

нестабильности, неопределенности и неуверенности. Неопределенность 

занимает одно из первых мест в списке стрессоров в профессиональной жизни. 

На работе неопределенность может принимать форму частых перемен и 

нововведений, в результате которых педагоги начинают плохо ориентироваться 

в происходящем, в связи с этим личное планирование на перспективу 

становится трудным. Не успевая привыкнуть к одной последовательности 

процедур и решений, специалисты вынуждены изменять свой стиль мышления 

и приучать себя к чему-то совершенно новому. И наконец, неопределенность 

может принимать форму незнания: удастся ли человеку сохранить себя в 

специальности или нет. 

Безусловно, избыток обыденности и предсказуемости делает работу 

монотонной, но подавляющее большинство людей нуждаются в обширном 

наборе стабильных обстоятельств и условий, чтобы чувствовать себя 

комфортно и безопасно. Даже необходимые и желанные перемены, которые 

вызывают повышенное возбуждение и мобилизацию, поднимают уровень 

стресса. Когда же изменения нежеланны и непредсказуемы, многократное 

повышение стресса становится разрушительным [16]. 

Производственные причины стресса педагогов.  

Это стрессоры, более конкретно связанные с работой, выполняемой 

педагогом. Речь идет о локальных стрессорах, присущих не столько самой 

работе, сколько условиям, в которых работает отдельно взятый педагог. К ним 

можно отнести: ролевой конфликт, нереалистично высокие притязания, 

нечеткие служебные обязанности, плохое взаимодействие с руководителями, 

перегрузки и дефицит времени, отсутствие поддержки коллег, конфликты с 

коллегами [30]. 

Ролевой конфликт. Стресс, вызываемый ролевым конфликтом, возникает 

тогда, когда два аспекта работы оказываются несовместимыми друг с другом. 

Так, в работе педагога роль советчика и помощника детям, попавшим в 

сложную ситуацию или беду, может стать несовместимой с ролью 
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«надзирателя» и представителя школьной власти. Таким образом, чтобы 

человек ни сделал, он, по крайней мере, хотя бы по одному из критериев 

оказывается не прав. Это вызывает внутренний конфликт, страх перед 

осуждением со стороны руководства и коллег. И как итог – ощущение 

собственной низкой профессиональной компетентности [23]. 

Нереалистично высокие притязания.  

У специалистов помогающих профессий отмечаются нереалистично 

высокие притязания. Нереалистично высокие личностные ожидания педагогов 

являются одной из основных причин чрезмерного стресса. Ситуация связана с 

иррациональными представлениями «я должен», «я должна делать все очень 

хорошо», «надо», при этом педагог заставляет себя трудиться в полную силу, 

все равно оставаясь недовольным результатами, так-как сам процесс труда не 

вызывал желание и удовлетворение Нереалистичные притязания очень часто 

связаны с упоминавшимися выше нечетким перечнем служебных обязанностей 

и ролевыми конфликтами. Поскольку неясно, чего ждут от специалиста, или 

когда одна часть работы находится в противоречии с другой, человек попадает 

в психологическую ловушку. Иррациональность подобного подхода приводит к 

тому, что специалист всегда не удовлетворен своей работой, в силу этого 

лишен возможности расслабиться и ощутить, что работа сделана им хорошо и 

на отлично. Не осознавая рамки, в пределах которых приходится трудиться, эти 

специалисты не могут сформулировать точные критерии и с их помощью 

оценить, с одной стороны, успех, а с другой – собственные, индивидуальные 

усилия. В итоге уровень стресса нарастает [10].  

Нечеткие служебные обязанности.  

В настоящей действительности границы служебной компетентности 

педагогов размыты. Отсутствие ясности приводит к тому, что педагога всегда 

можно обвинить в недостаточном выполнении своих обязанностей. Кроме того, 

в такой ситуации возможно перекладывание ответственности администрации 

на педагогов. Нечеткий перечень служебных обязанностей ставит педагога в 

очень уязвимую позицию, которая вызывает ощущение подавленности. В такой 
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ситуации его можно обвинить как в бездействии, так и при проявлении 

инициативы, в превышении полномочий или в некомпетентности. Это 

классический случай психологической путаницы в действии, т.е. неприятная 

ситуация, когда любой поступок специалиста можно расценить как ошибочный, 

поспешный. Из этого анализа можно выделить два важнейших источника 

стресса: нечеткое определение обязанностей, крайне затрудняющее 

установление приоритетов среди различных задач, а также определение того, 

сколько времени следует отвести на выполнение определённой задачи [12]. 

Плохое взаимодействие с руководителями.  

Напряженные отношения с руководством – очень мощный стрессоген, 

поскольку руководители имеют моральные и материальные рычаги воздействия 

на специалистов, не исключается манипуляции. Ощущение, что любой 

руководитель, особенно малокомпетентный может практически полностью 

контролировать нашу профессиональную жизнь, приводит к достаточно ярко 

выраженному стрессу. 

Другим стрессором во взаимодействии с руководителем является 

недоверие и жесткий контроль. Трудно взаимодействовать с руководителем, 

который не способен передать часть своих служебных полномочий, постоянно 

вмешивается в то, что педагог делает, и никогда не позволяет свободно 

принимать собственные решения. Такой руководитель разрушает творческую 

активность и энтузиазм, заставляя время от времени сомневаться в собственной 

компетентности. Руководитель насильно удерживает подчиненных в рамках 

стереотипа «родительски-детские отношения» и поддерживает у ощущения, что 

мы никогда не сможем освободиться от его «холодного и враждебного 

контроля», (самоутверждение во власти) [8]. 

Перегрузки и дефицит времени.  

Иногда побуждающей силой для работы становятся жесткие временные 

ограничения и стабильное расписание. Однако очень немногие нуждаются в 

этом постоянно. Большинству людей регулярно необходимы перерывы в работе 
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или хотя бы ослабление интервала, для того, чтобы оглядеться вокруг, 

расслабиться, немножко подумать и помечтать. 

Есть люди, которые лучше всего работают в состоянии постоянного 

напряжения. Однако большинство из нас дополнительно к таким 

традиционным перерывам в работе, как праздники и выходные дни, нуждаются 

в коротких паузах между завершением одной служебной задачи и переходом к 

следующей. Такие кратковременные передышки имеют огромную ценность для 

сопротивления стрессу.  

Работа педагога часто не позволяет иметь ни минуты, чтобы остановиться, 

оглядеться, объективно проанализировать результаты выполненной работы и 

тот способ, с помощью которого она выполнена. Человек испытывает великую 

потребность в регулярном переживании освобождения от работы, как бы 

сильно он ее не любил [29]. 

Отсутствие поддержки коллег.  

Это особая проблема в профессии педагога требующая, чтобы большая 

часть времени проводилась в контактах с учащимися и очень немного в 

обществе коллег. При такой организации труда жестко ограничены 

возможности обсудить профессиональные проблемы, советы, получить 

одобрение, поддержку и успокоить себя сознанием того, что коллеги 

переживают те же трудности, что и все. Дополнительно к этому педагоги сами 

нередко отказываются от той обратной связи, которая идет от коллег в виде 

замечаний и оценок, ведь эмоциональное истощение висит на волоске, мы все 

чрезвычайно различны в осознании собственной самодостаточности. 

Некоторые люди изоляцию от коллег рассматривают как профессиональное 

преимущество, но для большинства она ведет к возрастающему чувству 

одиночества, уязвимости и истощению профессиональных ресурсов. 

Психологическая изоляция вызывает дополнительные сложности в процессе 

работы [8]. 

Конфликты с коллегами.  
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Подобные конфликты частично возникают как результат неадекватного 

руководства и личностных столкновений, а также множества других 

переменных, которые обсуждались выше, в том числе нечеткий перечень 

служебных обязанностей и сверхурочная работа. Все это создает 

благоприятную почву для столкновений между коллегами, которые 

существуют в большинстве в педагогических коллективах. Борьба за статус, 

защита территориальных притязаний или привилегий добавляют еще больше 

поводов для выяснения отношений. В атмосфере, насыщенной прямыми и 

встречными обвинениями, отрицаниями, лишь некоторые люди способны 

проявить себя наилучшим образом, признавая правоту других и, в конечном 

счете, свою собственную, либо уход и игнорирование [8]. 

Рассмотрим специфические профессиональные причины стресса 

педагогов.  

Помимо общих и производственных стрессоров, связанных с работой как 

таковой, существуют и другие, вызываемые решением каждодневных задач в 

рамках профессиональной деятельности педагога. Эти стрессоры 

непосредственно обусловлены содержанием и качеством профессиональных 

задач. Их надо отличать от стрессоров, связанных с условиями работы, они 

могут существенно меняться в течение рабочего дня. Однако существует 

некоторый перечень таких стрессоров, о которых постоянно сообщают люди, 

анализирующие свой собственный опыт. Этими стрессорами являются: 

трудные дети и родители, недостаточная профессиональная подготовка, плохая 

коммуникация, эмоциональное отношение к ученикам [23]. 

Трудные дети и родители.  

В профессиональной деятельности педагога, которая определяется 

тесными контактами с детьми и родителями, возникают ситуации напряжения и 

конфликта. У подавляющего большинства людей конфликты вызывают 

неприятные чувства. Осадок от конфликта может сохраняться на протяжении 

дней или даже недель. Специалист мысленно неоднократно возвращается к 

инциденту, иногда пытается взглянуть на него по-другому, стараясь оставаться 
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спокойным, но всегда с одним и тем же очень неприятным чувством. Часто 

педагоги признаются, что во время острых конфликтов профессиональное 

требование быть «вежливым и корректным» нисколько не облегчает ситуацию, 

ибо они не вправе высказать собственную точку зрения и тем самым дать волю 

своим истинным чувствам. Другие педагоги сознаются, что после тех ситуаций, 

в которых они потеряли контроль над собой и позволили себе ответную 

гневную реакцию, они чувствуют себя еще хуже, воспринимая этот конфликт 

как свидетельство их недостаточной профессиональной компетентности. 

«Безвыигрышные» ситуации, ни при каких обстоятельствах не дающие 

положительного результата, возникающие в ситуации конфликта или при 

контактах с «трудными» детьми и родителями, существенно увеличивают 

стресс [23]. 

Недостаточная профессиональная подготовка.  

В последние годы в педагогической практике (как и во многих других 

областях) неуклонно повышается сложность исполнительных навыков и 

предъявляемые требования. Закономерно, что любой педагог в какой-то момент 

начинает ощущать недостаток профессионализма. У многих возникает 

ощущение, что им не хватает образования, чтобы решать большинство стоящих 

перед ними задач. Более того, когда они глубже вникают в ситуацию, им 

кажется, что обучение вообще невозможно. Темпы технологических изменений 

в наше время настолько велики, что разработка новых методов и форм 

обучения на все случаи жизни не успевает за ее реальным ходом. 

В педагогике скорость появления на рынке новых идей, технологий и 

исследовательских разработок растет постоянно. Усилия, необходимые для 

усвоения этих материалов, их использования, вооружения правильными 

ответами, каждый год отнимают все больше и больше времени и энергии. Это в 

свою очередь вызывает эскалацию психологического напряжения, а затем и 

истощения. Либо изо всех сил старается справиться с непосильной задачей, 

либо остается в хвосте с отрицательным самоощущением, касающимся уровня 

компетентности и профессиональных качеств [20]. 



27 

Плохая коммуникация.  

Парадокс ситуации заключается в том, что педагоги относятся к группе 

коммуникативных профессий и для них коммуникация является 

профессиональным инструментом деятельности, от эффективности которой 

напрямую зависят результаты обучающихся. Подготовка педагогов 

практически не включает в себя обучение приемам и навыкам 

профессиональной коммуникации, к которой относятся техники активного 

слушания, правила обратной связи, конструктивной критики и многое другое. 

Дефицит этого аспекта профессиональной подготовки специалиста серьезно 

отражается на качестве педагогического процесса. Кроме того, неэффективная 

коммуникация приводит к серьезным конфликтам в самой педагогической 

среде. Обычные следствия плохих коммуникационных связей заключаются в 

том, что люди принимают решения, не обладая точными сведениями и не имея 

возможности передать необходимые инструкции в соответствующие 

инстанции, а главное вызывают во время общения бурю негативных эмоций. 

Неэффективная коммуникация приводит к серьезным конфликтам как учителя 

с учениками, так и в самой педагогической среде [13]. 

Эмоциональное отношение к ученикам.  

На профессиональное поведение любого человека оказывают большое 

влияние его собственные эмоции. Мы не можем отказаться от чувств 

неприязни, симпатии и антипатии и даже любви и ненависти. Многие 

профессионалы утверждают, что эти человеческие эмоции временами могут 

вызывать у них стресс намного сильнее, чем что-либо другое. Учителя 

призваны вести себя бесстрастно по отношению ко всем ученикам, но очень 

часто вынуждены, так или иначе, справляться со своими сильными чувствами 

или чувствами своих учеников. Когда приходится иметь дело с чувствами, как 

своими, так и других людей, жизнь нередко становится сложной, а иногда даже 

драматичной [12]. 

Накопленные факты свидетельствуют о том, что содержание и условия 

реализации педагогической деятельности требуют повышенной мобилизации 
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внутренних ресурсов человека, перенапряжение которых приводит к сбоям в 

процессах психологической адаптации и, как следствие, нарушениям 

психического здоровья специалистов. Разработка вопросов о причинах и 

механизмах развития таких нарушений непосредственно связана с 

проблематикой изучения стресса. Однако, несмотря на многолетнюю историю 

изучения стресса, отмечается явный дефицит конкретных исследований, 

посвященных анализу целостных синдромов проявлений стресса, специфичных 

для разных видов профессиональной деятельности с акцентом на особенности 

ее реализации в современных условиях. К числу малоизученных с этой точки 

зрения видов труда относится и профессия педагога, в частности, специалистов, 

осуществляющих обучение на всех уровнях образовательной системы 

(преподаватели вуза и учителя школы). Однако до сегодняшнего дня не было 

проведено ни одного комплексного психологического исследования, 

направленного на анализ особенностей возникновения и развития стресса в 

деятельности преподавателей [21]. 

Кроме того, знание выявленных закономерностей о факторах 

напряженности педагогической деятельности, субъективно воспринимаемых 

специалистами как стрессогенные в разных условиях и на разных этапах своей 

деятельности, позволяют обосновать рекомендации по созданию обучающих 

программ, которые могут быть включены в процессе профессиональной 

подготовки будущих педагогов. Это программы обучения базовым приемам 

психологической саморегуляции состояний, эмоционального отреагирования 

ситуаций, приобретения навыков общения и ведения диалогической беседы и 

пр. В соответствии с полученными данными, главным пунктом при подготовке 

таких превентивных обучающих программ должно быть формирование 

адекватного образа будущей профессиональной деятельности, включающего 

представления о наиболее существенных факторах повышенной 

психологической напряженности в профессиональной деятельности педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоциональное 

истощения, которое возникает вследствие длительного воздействия 
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неблагоприятных факторов стадийный характер. По мере развития стресса 

разного характера могут возникнуть различные психосоматические 

заболевания, стресс и профессиональная дезадаптация личности. Поэтому 

каждый человек должен понимать и защищаться от напора внешних 

обстоятельств, действительно очень неблагоприятных условий труда, или 

прилагать энергию для поиска новых ресурсов своего состояния и личности 

через нахождение новых смыслов, позитивных моментов и просто через 

переживание сиюминутных приятных ощущений. 

 

 

1.3 Взаимосвязь организационного стресса с эмоциональными 

состояниями педагогов 

 

 

Профессиональная деятельность педагогов является одним из наиболее 

напряженных в психологическом плане видов социальной деятельности и 

входит в группу профессий с основательным присутствием стресс-факторов. 

Большинство учителей связывают состояние стресса с конфликтами в 

педагогической деятельности. Если эти конфликты продолжительны, то они 

неизбежно приводят учителя к заболеваниям. Однако не только избыток 

раздражителей, но и их нехватка могут стать негативным стрессором – 

фактором, вызывающим состояние стресса. Однообразие в работе, изоляция, 

ограниченность общения, одиночество и другие подобные условия 

жизнедеятельности учителя также являются источниками нервного срыва. 

Известные стрессоры, вызывающие у учителя нервные состояния, можно 

разделить на несколько групп [4]:  

1. Стрессоры, обусловленные условиями преподавательского труда: 

необходимость быстрого переключения в процессе работы; монотонная работа; 

обязанность работать дома; перегрузка (внеурочной деятельностью, уроками); 

материальные затруднения.  



30 

2. Стрессоры, возникающие по личностным причинам: нехватка времени; 

разочарование в выборе профессии; трудности в общении с учениками, 

коллегами, родителями; нехватка знаний; «сгорание» на работе.  

3. Стрессоры-конфликты в общении с учащимися: плохая дисциплина на 

уроках; низкая успеваемость по предмету; конфликты с учащимися и их 

родителями.  

4. Стрессоры в общении с коллегами: негативные проявления в оценках 

деятельности и личностных качеств со стороны партнеров по работе; 

психофизиологическая несовместимость; столкновения па почве антагонизма в 

профессионализме.  

5. Стрессогенные факторы, обусловленные управленческими причинами: 

конфликты с администрацией по причинам ее низкой управленческой культуры 

и некомпетентности; неадекватная оценка администрацией профессионального 

труда работников; недоверие руководителя к возможностям и способностям 

работника; проблемы, связанные с аттестацией работников; недостаток знаний 

руководителя об индивидуальных особенностях работника. 

Подобные состояния всегда многомерны. Они выступают и как система 

организации психических процессов всей деятельности человека в каждый 

конкретный момент времени, и как отношения человека. В них всегда 

представлена оценка ситуации и потребности личности, а эмоциональное 

состояние может быть психогенным. Психогенные состояния возникают по 

поводу обстоятельств, связанных со значимыми отношениями: неудачей, 

потерей репутации, крахом, катастрофой [12].  

В профессиональной деятельности педагог часто попадает в состояния, 

именуемые предстартовыми (они предшествуют какому-либо событию, 

событию, случаю, которые вызывают стресс). Это открытые уроки, 

ответственные выступления, напряжённый разговор с начальством, 

деструктивно поставленные задачи. Ритм жизни педагога, катастрофическая 

нехватка времени, избыточный, зачастую негативный, информационный поток 

вливаются в непрекращающуюся депрессию, хроническую усталость, 
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ошибочные решения. Кроме того, это способствует ухудшению 

эмоционального состояния педагога и приводит к профессиональным барьерам.  

Профессиональный долг педагога требует взвешенных поступков и 

решений. Он обязывает преодолевать вспышки гнева, раздражительности, 

тревожности, отчаяния [23]. 

Условия работы педагога далеко не комфортные. Это связано не только с 

физиологическими факторами, связанными с условиями труда: повышенная 

нагрузка на зрительный, слуховой и голосовой аппараты и т.д. Но и с 

психологическими и организационными трудностями: необходимость быть все 

время «в форме», невозможность выбора воспитанников, отсутствие 

эмоциональной разрядки, большое количество контактов в течение рабочего 

дня и т.д.  

При такой работе день за днем уровень напряженности накапливается. 

Возможными проявлениями напряженности будут: возбуждение, повышенная 

раздражительность, беспокойство, мышечное напряжение, зажимы в различных 

частях тела, учащение дыхания, сердцебиения, повышенная утомляемость. 

Хотя могут быть и другие индивидуальные ее проявления. При достижении 

определенного уровня напряженности организм начинает пытаться защитить 

себя. Это проявляется в неосознаваемом или осознаваемом желании уменьшить 

или формализовать время взаимодействия с детьми, коллегами. 

Противодействие организационному стрессу обеспечивается ресурсами, 

которые способствуют профессиональному развитию субъекта труда, 

устойчивости его функционирования и преодолению ситуаций дестабилизации. 

Важным элементом системы личностных ресурсов преодоления 

организационного стресса могут рассматриваться эмоциональные состояния. 

Которые И.Н. Андреева рассматривает как фактор самоактуализации личности 

в профессиональной деятельности [2].  

Эмоциональные состояния, связанные с организационным стрессом в 

профессиональной деятельности, влияют в дальнейшем на выбор субъектом 

определенного типа поведения. Основной интерес представляет анализ 
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процессов, которые возникают в результате соотношения оценки ситуаций и 

требований к профессиональной деятельности в условиях развивающего 

эпизода взаимодействия принципа «человек – человек» с коллегами и 

учениками, например, о роли контролируемости внешней ситуации и 

имеющихся внутренних ресурсов. Если соотношение внешних требований и 

внутренних ресурсов не уравновешено, то запускаются эмоциональные реакции 

с нарушением самоконтроля со стороны учителя к организации [25]. 

Основным психологическим качеством, обеспечивающим успешность 

деятельности, является уровень личностной зрелости специалиста и 

предоставление благоприятного условия труда. Здесь подразумевается степень 

осознания всего процесса, способность дать/брать ответственность в принятии 

решений и делать выбор, умение строить гармоничные взаимоотношения с 

другими, открытость к изменениям и принятие своего и чужого ценного опыта 

во всём его разнообразии. Чувство защищённости в коллективе, наличие 

надёжной опоры среди коллег, возможность доверительно обсуждать вопросы, 

связанные с организационными требованиями в работе, позволят снизить 

напряжённость, тревогу, а также нередкие агрессивные проявления. Между 

тем, с ухудшением ситуации здравоохранения в стране, благоприятность 

работы перешло в мечту, а на замену пришло экстримальные будни. Все 

больше наблюдается рост организационного стресса и не стабильность 

эмоционального состояния педагогов [11]. 

Мышление и поведение человека находятся под постоянным влиянием 

чувств и эмоциональных переживаний. Человек настолько привыкает к самому 

факту этого влияния, что часто не осознает его или не придает ему большого 

значения. Между тем эмоциональная сфера человека оказывает существенное 

влияние на принятие решений и выбор форм поведения в организации. В этой 

связи встает вопрос о природе человеческих чувств и здоровья, как 

психического, так и физического [17]. 

Стресс наступает не мгновенно и развивается неравномерно, он может 

занять неопределенный промежуток времени за который организм, его ткани и 
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органы адаптируются к восприятию сигналов об изменении окружающей 

среды, прямо действующих на этот организм из внешней среды. Организм 

выступает в роли защитного средства от стресса и борьбой с ним. Намного 

длительнее идет развитие хронического стресса, который появляется при 

постоянном или непрерывном действии стрессора в организации [1]. 

Стресс может проявляться по-разному. Он играет негативную роль в 

возникновении не только нарушений психической деятельности педагога или 

ряда заболеваний внутренних органов. Известно, что стресс может 

спровоцировать практически любое заболевание. Стресс является не только 

злом, бедой, но и важнейшим инструментом тренировки и закаливания 

особенно для педагогов в их профессиональной деятельности, ибо помогает 

повышению сопротивляемости организма, тренирует его защитные механизмы. 

Стресс является нашим верным союзником в непрекращающейся адаптации 

организма к любым изменениям в окружающей среде [34]. 

Причинами, могут быть, как действие стрессора, так и предшествующая 

действию социальная обстановка, эмоциональное или физиологическое 

состояние человека. К причинам стресса можно отнести умственную и 

физическую усталость, быстрый ритм жизни, большое количество 

воспринимаемой информации, житейские неприятности и неудачи, моральное 

или физическое одиночество [4]. 

Стрессоры (стресс-факторы) – внешние и внутренние факторы, в 

результате действия которых человек оказывается в стрессовом состоянии. 

Стресс может быть вызван факторами, связанными с работой, деятельностью 

организации или индивидуально - личностными характеристиками самого 

работника. 

Рассмотрим те факторы, действующие внутри организации, которые 

вызывают стресс [29]. 

1. Структура: а) специализация и разделение труда, б) централизация 

управления, в) соотношение структуры и функции организации, г) 
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формализация задания, д) участие в управлении (в принятии решения), е) 

кадровая политика, карьерный рост. 

2. Процессы: а) цели деятельности (реальность, ясность, противоречивость 

и т.д.), б) обратная связь о результатах деятельности, в) профессиональная 

подготовка (переподготовка). 

3. Управление: а) политика договорных отношений, б) оценка 

деятельности, в) оплата труда, г) режим работы, д) охрана труда и техника 

безопасности, е) забота о здоровье, ж) организация рабочего места. Также в 

качестве организационных стрессоров могут выступать: неизвестность о планах 

и перспективах развития учреждения, отстранённость работников от активного 

участия в принятии решений. Если работники не имеют возможности повлиять 

на важное событие, касающееся их работы, то они испытывают чувство 

беспомощности и потери контроля над ситуацией. Это ведёт к развитию 

неудовлетворённости самореализацией и качеством жизни и – как следствие – к 

снижению уверенности и профессиональной самоэффективности. 

4. Содержание работы: а) объем работы (величина рабочей нагрузки), 

б) сложность задания, в)наличие проблемных ситуаций, г) ответственность, 

д) информационная загрузка, е) временные ограничения, ж) способы 

выполнения действий, з) проявления творчества, поиска, риска; 

5. Средства работы: а) безопасность труда, б) надежность техники и 

оборудования, в) организация рабочего места. 

6. Физико-химические и технические условия труда: а) микроклимат на 

рабочем месте, б) шум, вибрация, освещенность, в) факторы опасности и 

вредности, г) конструкция рабочего места, д) интерьер (дизайн) помещения; 

7. Социальные условия: а) психологический климат, б) совместимость, 

сплоченность, в) межличностные отношения (конфликты), г) ролевой статус, 

д) конкуренция, е) личное доверие, ж) общественное признание, одобрение, 

з) социальная ответственность. 
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При взаимодействии субъекта деятельности со стрессогенными 

ситуациями на работе подверженность стрессу зависит от личностных 

факторов [21]: 

1. Профессиональные: а) уровень знаний, навыков, умений, 

б) профессиональный опыт, в) стремление к профессиональному 

совершенствованию, г) удовлетворенность профессиональных ожиданий и 

результатов (целей). 

2. Морально-нравственные и организационные: а) нравственная зрелость и 

устойчивость, б) целеустремленность, в) дисциплинированность, 

г) профессиональная ответственность, д) аккуратность. 

3. Психологические: а) трудовая направленность, б) развитие способностей 

и профессионально важных качеств, в) особенности личности (тревожность, 

агрессивность, эмоциональная реактивность, склонность к стрессу и др.), 

г) психические состояния (уровень бдительности и готовности, доминантные 

состояния, фобии, утомление, депрессия). 

4. Физиологические: а) острые и хронические заболевания, б) пороги 

чувствительности анализаторов, в) биологические ритмы, г) возрастные 

изменения, д) вредные привычки. 

5. Физические: а) развитие выносливости, б) антропометрические и 

биомеханические особенности, в) состояние здоровья. Особую категорию 

профессиональных стрессов составляет фактор высокой личной 

ответственности за коллег и подчинённых, за общее дело. Современные 

исследования показывают, что лица с высокой ответственностью в большой 

степени подвержены развитию стресс-синдрома «профессионального 

выгорания». 

К источникам стресса можно отнести чрезмерную нагрузку, карьерный 

рост, отношение к работе, структуру и психологический климат в коллективе. 

Вид взаимодействия со стрессорами в профессиональной деятельности 

педагога – так же, личностная характеристика. Стрессоры чаще привносят в 

работу, т.е. они не являются результатом профессиональной деятельности, а 
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скорее организованность учреждения, но в то же время – они неотъемлемая 

часть профессиональной стрессовой нагрузки [30]. 

Выделим наиболее характерных причины, вызывающие стресс, 

разнообразные стрессоры это [20]: 

– повышенная ответственность за качество и результат работы; 

– высокие требования к надежности; 

– огромный объем работы и перегрузки; 

– необходимость принимать слишком много решений; 

– необходимость работать быстро и подчас в условиях дефицита времени; 

– взаимоотношения на работе (с вышестоящим руководством, 

подчиненными, детьми); 

– перспектива ухода (в том числе преждевременного) на пенсию и др. 

Организационный стресс дизориентирует и истощает эмоциональное 

состояние и возрастает [17]: 

– при неопределенности целей работы; 

– при противоречивости требований; 

– при увеличении/уменьшении объема работы; 

– при недостаточном участии в процессе принятия решений; 

– при нарушениях, связанных с функциональностью профессиональной 

роли; 

– при отсутствии понимания своей роли в организации; 

– в ролевых перегрузках; ролевой недостаточности; двусмысленности 

роли; ролевом конфликте; 

– при неудовлетворенности работой, связанной с мотивационными 

факторами – потребностью в самореализации, потребностью в признании, 

социальные потребностями, потребностью в безопасности, физическими 

потребностями; 

– при синдроме эмоционального выгорания – индивидуальном пределе 

возможностей эмоционального «Я», связанного с эмоциональным истощением. 
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У профессионала наступает своеобразное исчезновение или деформация 

эмоциональных переживаний; 

При возникновении стрессовой ситуации большинство профессионалов 

мобилизуются на ее решение, поэтому стресс в небольших количествах полезен 

– он подстегивает, не дает расслабиться, заставляет быть в тонусе. Но, если 

ситуация не разрешается, силы истощаются и наступает предел возможностей. 

Одни стараются не замечать происходящего и продолжают действовать по 

инерции. Некоторые, стремясь не поддаться натиску жизни, начинают «крутить 

педали» в три раза быстрее, часто забывая, что находятся не на финишной 

прямой, а в колесе белки [5].  

Однако об этом не ведется достаточной разъяснительной и 

профилактической работы по коррекции и профилактике эмоционального 

состояния со стороны организации. Поэтому осведомленность и самоконтроль 

по данной проблеме необходим каждому педагогу. 

Ведь эмоциональный интеллект педагога является наиболее важным 

фактором в учебно-воспитательной работе. От неё зависят [29]: 

– успех эмоционального воздействия учителя на учеников; 

– их собранность, мобилизация; 

– мотивация к действиям; 

– интеллектуальная активность. 

В первые годы работы в школе учителя склонны переживать меньше 

радости, и больше печали, страха и гнева. Это связано с тем, что они 

сталкиваются с реальной работой структуры, с которыми пока не научились 

справляться [23]. 

По мере увеличения стажа ситуация меняется. Педагог становится более 

опытным, в его деятельности прослеживается всё меньше неудач, ошибок, 

вырабатывает иммунитет против лишних огорчений.  

Но не формируется вышесказанное при не стабильной интенсивности 

условий труда [14]: 
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– взаимодействие с учениками (непослушание, глупые вопросы, 

разрешение детских конфликтов, игнорирование педагога, нарушение 

дисциплины, агрессивность школьников и другое); 

– взаимодействие с родителями (родители не уделяют должного внимания 

воспитанию детей, расхождение в оценивании ученика); 

– взаимоотношения с коллегами (резкое расхождение во мнениях); 

– взаимоотношения с администрацией учебного заведения 

(перегруженность поручениями, неравномерное распределение нагрузки, 

непродуманные нововведения, чрезмерный контроль, информационный стресс). 

При нарушении баланса, непрерывные поглощения и игнорирование 

стрессоров со стороны организации учебного заведения, вызывают напряжение 

в профессиональной деятельности педагога. Вместо решения возникшей 

ситуации педагог начинает использовать механизмы психологической защиты. 

Он направляет свои усилия не на решение возникшей проблемы, а на то, чтобы 

сохранить своё «Я» и неконструктивно снять эмоциональное напряжение 

переключаясь [26]: 

– обвиняет ученика, коллегу; 

– уходит от решения конфликта; 

– вытесняет из сознания неприятную информацию; 

– применяет репрессивные меры (нотации, злоупотребление записями в 

дневнике, выговоры, заниженные оценки и так далее). 

Общие причины стресса педагогов связанны с ситуацией и 

обстоятельством, находящиеся в основном за пределами непосредственной 

работы педагога, и той прямой ответственности, которую они за нее несут. Это 

общие условия работы, существенно влияющие на способы ее выполнения. К 

ним относятся различные организационные проблемы, недостаточные резервы, 

сверхурочные часы работы, низкий социальный статус и небольшая зарплата, 

ненужные процедуры, нестабильность и неопределенность.  

Большинство педагогов, обращающихся за психологической помощью, 

подчеркивают, что одной из утомительных и бессмысленных, по их мнению, 
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частью работы является оформление и заполнение множества документов и 

другая бумажная работа. Ситуация в целом ухудшается еще и потому, что 

большая часть бумажной работы воспринимается ими как ненужная, 

несущественная. Раздражение и напряжение возникают также из-за слишком 

большого количества различных совещаний и заседаний, в совокупности 

поглощающих много времени [29].  

Таким образом, важнейшим качеством для профессиональной 

деятельности педагога является его эмоциональное состояние. Частым 

симптомом эмоционального истощения является тревога. Тревога как 

состояние - это реакция на различные стрессоры, которой присуща различная 

интенсивность, изменчивость во времени, наличие осознаваемых неприятных 

переживаний напряженности, озабоченности, беспокойства и сопровождается 

выраженной активизацией вегетативной нервной системы. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

 

2.1 Организация исследования и описание методик 

 

 

Организационный стресс – это психическое напряжение, вызванное со 

стороны организации неблагоприятные условия труда, влияющие на 

эмоциональное состояние человека, а в нашем случае на педагога и его 

профессиональную деятельность. Профессиональная деятельность педагога 

непрерывно сопутствует с рядом факторов стресса.  

Для исследования данной проблемы, была сформирована выборка из числа 

преподавателей Емельяновская СОШ №3 в количестве 20 человек, разных 

возрастов и стажа работы, все респонденты женского пола.  

С помощью четырёх методик, мы будем изучать восприимчивость к 

организационному стрессу, уровень стрессового воздействия на 

профессиональную деятельность педагогов. Так же, проведём диагностику 

относительно устойчивых состояний и измерим субъективное благополучие. 

Диагностический комплекс:  

1. Методика «Шкала организационного стресса» Пол Д. Мак-Лин. Автор 

русскоязычной адаптации Н.Е. Водопьяновой [7]. 

Методика измеряет восприимчивость к организационному стрессу, 

связанную с недостаточным умением общаться, принимать ценности других 

людей, адекватно оценивать ситуацию без ущерба для своего здоровья и 

работоспособности, негибкостью поведения и пассивностью по отношению к 

активным формам отдыха и восстановления жизненных сил: 

Чем выше показатель организационного стресса, тем больше уязвимость к 

рабочим стрессам, чаще переживания дистресса, таких стресс-синдромов, как 
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психическое выгорание, хроническая усталость, синдром менеджера. Высокий 

уровень организационного стресса связан с предрасположенностью к 

поведению типа «А». 

2. Методика «Тест профессионального стресса» Ч. Спилбергера 

(русскоязычная адаптация А.Б. Леоновой) [21]. 

Методика используется для определения уровня стрессового воздействия 

профессиональной деятельности на испытуемого. 

Респондентам предлагается список из 30 возможных источников стресса, 

связанных с профессиональной деятельностью и предлагается оценить по 9-

бальной шкале следующие параметры: 

1. Силу выраженности каждого из 30 стрессоров в работе. 

2. Частоту его проявления в профессиональной деятельности. 

Произведение силы и частоты стрессоров позволяет определить вес 

каждого из стрессоров. Если суммировать вес всех 30-ти стрессоров можно 

получить общий показатель выраженности профессионального стресса у 

испытуемых.  

Мы сконцентрировались только на определённых компонентах данной 

методики для выявления взаимосвязи организационного стресса и 

эмоциональных состояний, таких как: 

– сверхурочная работа; 

– отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу; 

– недостаточная поддержка со стороны руководства; 

– необходимость пользоваться неподходящим оборудованием; 

– повышенная ответственность за выполняемую работу; 

– борьба за продвижение по службе; 

– чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной 

информацией; 

– отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных нужд и 

отдыха. 

3. Методика «Определения доминирующего состояния» Л.В. Куликова. 
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Назначение методики – определение характеристик настроений и 

некоторых других характеристик личностного уровня психических состоянии с 

помощью субъективных оценок обследуемого. Основным назначением 

опросника является диагностика относительно устойчивых (доминирующих) 

состояний. Оценка выраженности параметра состояния. В данной методике при 

интерпретации полученных числовых величин используется перевод сырых 

баллов в стандартные, в Т-оценки по каждой из шкалы: 

«АК» – активное-пассивное отношение к жизненной ситуации. 

«То» – тонус. 

«Сп» – спокойствие – тревога. 

«Ус» – устойчивость – неустойчивость эмоционального тона. 

«Уд» – удовлетворение – неудовлетворение жизнью в целом, процессом 

самореализацией. 

«По» – Положительный – отрицательный образ самого себя. 

4. Методика «Шкала субъективного благополучия» (автор французский 

психолог А. Перуэ-Баду; русскоязычная адаптация М. В. Соколовой). 

Назначение. Шкала субъективного благополучия представляет собой 

скрининговый психодиагностический инструмент для измерения 

эмоционального компонента субъективного благополучия или эмоционального 

комфорта. Определение субъективного благополучия включает три 

критериальных признака. 

1. Благополучие определяется по внешним критериям, таким как 

добродетельная, «правильная» жизнь. Такие определения получили название 

нормативных. В соответствии с ними человек ощущает благополучие, если он 

обладает некоторыми социально желательными качествами; критерием 

благополучия является система ценностей, принятая в данной культуре. 

2. Определение субъективного благополучия сводится к понятию 

удовлетворенности жизнью и связывается со стандартами респондента в 

отношении того, что является хорошей жизнью. 
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3. Понятие субъективного благополучия тесно связано с обыденным 

пониманием счастья как превосходства положительных эмоций над 

отрицательными. Это определение подчеркивает приятные эмоциональные 

переживания, которые либо объективно преобладают в жизни человека, либо 

последний субъективно склонен к ним. 

Таким образом, применение выше перечисленные методик, позволят нам 

определить и выявить факторы организационного стресса, которые, по нашему 

мнению, влияют на эмоциональные состояния педагогов. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Первоначально последовательно рассмотрим результаты, выявленные по 

всем методикам.  

На рис. 2.1 представлены результаты по методике «Шкала 

организационного стресса». 

По результатам исследования можно отметить, что в основном выявлено 

высокое значения индекса организационного стресса. 10 педагогов имеют 

поведение типа «А», 8 педагогов поведение типа «АБ», и 2 педагога поведение 

типа «В». Тип поведения «А», говорит о предрасположенности к стрессам, 

частым переживаниям, педагогам сложно сориентироваться на решение 

поставленных задач при таком состоянии. Тип поведения «АБ», говорит о 

средней стресс-толерантности (промежуточный тип), педагоги компенсируют 

организационный стресс опираясь на опыт, интерес и ответственность в своей 

деятельности. Тип поведения «В», сообщает нам о высокой толерантности к 

организационному стрессу, подобные педагоги без затруднений справляются со 

всеми поставленными задачами, легко ориентируются и имеют возможность 

самим принимать решения. 
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Рис. 2.1 Распределение оценок компонентов организационного стресса по 

методике «Шкала организационного стресса» (П.Д. Маклин) 

 

 

В целом на рис. 2.1 показано что преобладают две шкалы «Широта 

познания», «Активность и продуктивность». Это значит, что педагоги в 

стремлении получить удовлетворение выкладываются на все «сто», игнорируя 

или переживая стресс факторы, которые могут отрицательно повлиять на их 

эмоциональные состояния. 

Далее представлены результаты «Тест профессионального стресса», здесь 

установлены сила и частота стрессирующих раздражителей (рис.2.2 и рис.2.3).  

По результатам первичных данных по силе стресса в профессиональной 

деятельности педагогов, мы обратили внимание на баллы определённых 

утверждений. Выявили, что педагоги не имеют поддержки со стороны 

руководства, отсутствует одобрение за хорошо выполненную работу, пользуясь 

неподходящим оборудованием для выполнения поставленной задачи. Им 
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свойственна повышенная ответственность за выполнение поставленных задач 

ради продвижения карьеры и финансовой удовлетворённости. Тем самым, 

чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией, 

отнимает огромное количество времени, которое они хотели бы использовать 

для удовлетворения личных нужд, отдыха и восстановления сил или просто 

переключиться на источник положительных эмоций. 

 

 

 

Рис. 2.2 Ведущие факторы стресса в профессиональной деятельности педагогов 

Примечание: «2» – Сверхурочная работа; «6» - Недостаточная поддержка со стороны 

руководства; «8» - Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу; «10» - 

Необходимость пользоваться неподходящим оборудованием; «11» - Повышенная 

ответственность за выполняемую работу; «19» - Несправедливость в оплате труда;«25» - 

Чрезмерная нагрузка по работе с документацией;«27» - Отсутствие или недостаток времени 

для удовлетворения личных нужд и отдыха. 

 

 

Мы видим, что педагоги часто берут переработки или им их навязывают. 

Не имея подходящего инвентаря для работы, испытывают страх не выполнить 

её. Таким образом, сила и частота стресса в профессиональной деятельности 

педагогов, истощают эмоциональное состояние, ставят перед фактом выбора 
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приоритетов, так как, это напрямую зависит от их социального и финансового 

положения в организации. 

 

 

 

Рис. 2.3 Частота проявлений стресс-факторов в профессиональной деятельности 

педагогов 

Примечание: «2» – Сверхурочная работа; «6» - Недостаточная поддержка со стороны 

руководства; «10» - Необходимость пользоваться неподходящим оборудованием; «11» - 

Повышенная ответственность за выполняемую работу; «19» - Несправедливость в оплате 

труда; «25» - Чрезмерная нагрузка по работе с документацией; «26» - Жёсткие сроки 

выполнения работы. 

 

 

По результатам исследования по шкале определения доминирующего 

состояния были проанализировано распределение по шкалам и уровень 

эмоционального состояния педагогов (рис. 2.4). 

Отметим завышенный показатель неудовлетворённости жизнью. В целом 

выявлено следующее: пассивное отношение к жизненным ситуациям, в оценке 

преобладают пессимизм, неверие в успешное преодоление препятствий. 

Преобладает отрицательный эмоциональный фон: пониженное, печальное 

4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6

2

11

25

6

10

19

26



47 

настроение, уныние. Свойственны разочарованность ходом событий, сужение 

интересов, в картине будущего отмечаются мрачные тона, смысл его неясен. 

 

 

 

Рис. 2.4 Распределение оценок эмоциональных состояний у педагогов по 

методике «Шкала определения доминирующего состояния» (Л.В. Куликов) 

Примечание: «Ак»: активное – пассивное отношение к жизненной ситуации; «То»: 

«тонус»; «Сп»: «спокойствие – тревога»; «Ус»: «устойчивость – неустойчивость 

эмоционального тона»; «Уд»: «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом, 

процессом самореализации»; «По»: «положительный – отрицательный образ самого себя». 
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на возникающие трудности. 

Преобладает интенсивное стремление осуществить необходимое, в более 

полной мере действовать, вести себя желаемым образом. Переживание 
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повышенной значимости осуществляемого поведения, деятельности. 

Свойственно более масштабное вовлечение ресурсов или активизация 

защитных механизмов. 

Повышена склонность испытывать беспокойство в самых разных 

жизненных ситуациях, видеть угрозу престижу, благополучию независимо от 

того, насколько реальны причины. Тревога за результаты профессиональной 

деятельности, создаёт неустойчивость эмоционального тона. 

Принятия себя, оказывает существенное влияние на настроение и в 

эмоциональное отношение себя. Повышенный показатель говорит о том, что 

педагоги готовы настраиваться на позитив, на взаимоотношение и 

благоприятное состояние, чтобы видеть свои недостатки незначительными, 

корректировать своё поведение в положительную сторону.  

Таким образом, педагоги изо дня в день испытывают эмоциональное 

напряжение.  

Анализ данных выявленных по методике М.В. Соколовой, «Шкала 

субъективного благополучия» (приложение 4), показал, что у большинства 

педагогов выявлена низкая оценка своего физического и психологического 

самочувствия. Этот результат связан с общим ощущением плохого физического 

и морального состояния. Так же, по данной методике был получен 

отрицательный балл, что свидетельствует об отсутствии интереса и 

удовлетворения своей повседневной деятельностью, можно предположить, что 

задачи, которые педагоги выполняют каждый день, либо навязаны 

руководством, либо являются слишком сложными для них. При этом не достаёт 

ресурсов для того, чтобы эффективно их решить. 

Отмечаются следующие особенности эмоционального состояния: частые 

перепады настроения, высокий уровень тревожности, повышенная 

чувствительность к незначительным препятствиям, невозможность 

сфокусировать внимание. 

У 7 педагогов данной группы, получены высокие баллы, соответственно 

педагоги, с одной стороны особенно чувствительны к любым воздействиям, 
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имеют высокий уровень эмоционального напряжения, а с другой стороны 

замкнуты, стремятся к избеганию социальных контактов с окружающими, в том 

числе, возможно, негативно реагируют на предложения помощи со стороны 

окружающих людей.  

Таким образом, на наш взгляд, такие показатели субъективного 

благополучия отчетливо раскрывают кризис, затрудняющий преодоление 

педагогами новые условия труда и жизненные барьеры, которые в следствии 

лишают их позитивных самоощущений, удовлетворений и истощают 

эмоциональное состояние. 

Далее проведён корреляционный анализ (приложение 5), с целью выявить 

показатели параметров взаимосвязи организационного стресса с компонентами 

эмоциональных состояний педагогов. 

В целом общий показатель организационного стресса положительно 

коррелирует с эмоциональными состояниями, что свидетельствует о том, что на 

эмоциональных состояниях педагогов отрицательно сказываются стресс 

факторы организационного типа. Такие факторы как многоплановость 

интересов, активность и продуктивность, отсутствие одобрения за хорошо 

выполненную работу и поддержки со стороны руководства предопределяет 

эмоциональный дисбаланс и истощение ресурсов.  

Проведенный корреляционный анализ показал тесную взаимосвязь между 

организационным стрессом и эмоциональными состояниями педагогов. 

Наибольшее число взаимосвязей имеет параметр организационного 

стресса – «активность и продуктивность». Он положительно связан со шкалами 

эмоционального состояниями как: «тонус» (r=-0,48, p=-0,01), шкалой 

«спокойствие – тревога» (r=-0,47, p=0,01), шкалой «устойчивость – 

неустойчивость эмоционального тона» (r=-0,51, p=0,00) и шкалой 

«субъективного благополучия» (r=0,65, p=0,00). 

Педагоги испытывают трудности и проблемы перед поставленными 

задачами организацией, нечасто проявляют инициативу в профессиональной 

деятельности, к тому же, не имеют удовлетворение от достигнутых 
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результатов. При возникновении не комфортных условий труда, появляется 

напряжение эмоционального состояния.  

Возможно, руководитель не всегда реагирует на запросы по улучшению 

условий труда и тем самым отрицательно влияет на продуктивность 

деятельности педагогов.  

Также выявлены следующие взаимосвязи: параметр организационного 

стресса «отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу» со шкалой 

«активное – пассивное отношение к жизненной ситуации» (r=0,47, p=0,001); 

параметр организационного стресса «отсутствия поддержки со стороны 

руководства» со шкалой «удовлетворение – неудовлетворение жизнью в 

целом» (r=-0,45, p=0,00); параметр организационного стресса «широта 

интересов» и «субъективное благополучие» (r=0,58, p=0,001). 

Условия работы, взаимоотношения с коллегами, с руководством, а также 

климат в коллективе есть те характеристики трудовой ситуации, которые 

связаны с эмоциональным тоном, удовлетворением потребности в 

психологическом комфорте и предполагает проявление пассивного мышления в 

отношении причин стресса, оценки собственных возможностей для 

самостоятельного совладения с трудной ситуацией. 

Реализованные или еще нереализованные потребности в достижении 

намеченных целей, частота поощрений, получаемых педагогом от 

администрации школы, подразумевает перестройку поведения, образы самих 

себя в организации, корректировку планов, задач, условий собственной 

деятельности в различных ситуациях. 

Таким образом, у педагогов были выявлены отрицательные показатели 

эмоциональных состояний, вызванные определёнными условиями труда, 

повседневного или чрезмерного давления со стороны организации/руководства. 

То есть, их эмоциональные состояния в большей степени связаны с 

недостаточной способностью организации или же руководства предоставить 

положительные условия труда.  
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2.3 Психологические рекомендации педагогам по повышению уровня 

эмоциональной устойчивости, через механизмы саморегуляции 

 

 

Эмоциональная состояние/устойчивость – это интегративное свойство 

личности, позволяющее человеку быть эмоционально стабильным в сложных 

жизненных или же трудовых ситуациях [3]. Эмоциональный компонент 

характеризуется мерой чувствительности субъекта к критическим ситуациям 

жизнедеятельности, уровнем его возбудимости, тревожности, степенью 

выраженности эмоциональных переживаний. Эмоциональная устойчивость 

является индивидуально-типологической характеристикой личности, и 

достаточно высокая степень ее развития свойственна не всем людям.  

В профессиональной деятельности педагога эмоциональная устойчивость 

становится необходимым качеством, без которого невозможно успешное 

осуществление педагогом своих функций, обязанностей, поставленных задач 

руководством. Формирование эмоциональной устойчивости через 

эмоциональную регуляцию педагогической деятельности может быть 

сформирована путем коррекции способов эмоционального реагирования 

педагога, раскрывающих отношение педагога к себе, к организации, к своей 

деятельности и к другим участникам образовательного процесса. 

Эмоциональная саморегуляция представляет собой процесс 

самоуправления, самовоздействия субъекта на свое функциональное состояние 

и поведение, способствует [4]:  

1. Снижением чрезмерной выраженной нервно-психической 

напряженности и эмоциональных переживаний в связи с развитием стресса.  

2. Ускорения процесса восстановления функционального состояния, при 

выраженной психоневрологической симптоматике (нарушение сна, высокий 

уровень тревожности и эмоционального возбуждения, депрессивное состояние 

и др.).  
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3. Повышением эмоциональной и психофизиологической устойчивости 

организма и психики к воздействию стресс-факторов.  

Эффективным способом повышения саморегуляции педагога является 

социально-психологический тренинг соответствующей направленности. 

Программа тренинга может быть основана на сферах психосаморегуляции 

в зависимости от фокуса воздействия: эмоционально-фокусированная, при 

которой осуществляется самокоррекция негативного эмоционального 

состояния без изменения вызвавшей его ситуации; когнитивно-

фокусированная, связанная с оценкой ситуации и ее переосмыслением; 

проблемно-фокусированная, направленная на действия по изменению 

проблемной ситуации [5]. 

Эмоционально-фокусированная саморегуляция необходима в ситуации, 

когда педагог находится в состоянии повышенного эмоционального и 

физического напряжения, что побуждает его к импульсивным действиям, или в 

случае, если он находится в ситуации оценивания со стороны детей, коллег, 

других людей. Чаще всего выделяют следующие приемы регуляции состояния 

повышенного напряжения: 

1. Изменение физиологических параметров организма – активная и 

пассивная релаксация, диафрагмально-релаксационное дыхание, массаж 

рефлексогенных зон и т.п. 

2. Ассоциативные приемы, работающие по принципу условных 

рефлексов: на этом принципе построено действие таких стимулов, как цвет, 

звук, запах. 

3. Отреагирование – перенос эмоционального состояния в форму 

экспрессивного (внешнего) проявления. 

4. Переключение – перенос эмоциональной доминанты на другой объект. 

5. Самовнушение (позитивные самовербализации) и т.п. 

Когнитивно-фокусированная саморегуляция связана с овладением 

саногенным мышлением, которое уменьшает внутренний конфликт, 
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напряженность, предотвращает заболевания в противовес патогенному – 

несущему болезнь. Саногенное мышление характеризуют следующие черты: 

1. Рефлексия – умение отделить себя от ситуации, конкретное 

определении стрессоров.  

2. Наличие четкого конструктивного целеполагания, умение 

конструирования ситуации (конструктивное видение). 

3. Осознание степени своей ответственности – полной ответственности за 

свое собственное поведение и весьма опосредованной за поведение 

окружающих. 

4. Определение своих ресурсов и возможностей при разрешении 

ситуации. 

Проблемно-фокусированная саморегуляция реализуется как уверенное 

поведение, которое рассматривается как наименее затрагивающий интересы 

других людей способ коммуникаций, создающий возможности неагрессивного 

и социально компетентного самоутверждения. Это поведение человека, 

знающего и умеющего четко формулировать свои цели, действующего, не 

причиняя вреда окружающим и уважая права других людей, принимая 

ответственность за свою жизнь, чувства и действия. 

Тренинг реализуется с учетом специфики профессиональной деятельности 

педагогов разных специальностей и направлений, на расширение диапазона 

приемов саморегуляции состояний, которыми владеют педагоги, осознание ими 

своих целей, формирование навыков конструктивного общения, при котором 

оптимальным образом учитываются потребности всех сторон. Он позволяет 

педагогам определить личные и профессиональные ситуации, предъявляющие 

повышенные требования к стрессоустойчивости; выявить качества личности, 

необходимые для уверенного поведения в таких ситуациях; провести работу по 

усилению выявленных качеств личности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Организационный стресс – психическое напряжение, связанное с 

преодолением несовершенства организационных условий труда, с высокими 

нагрузками при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте 

в конкретной организационной структуре, а также с поиском новых 

неординарных решений при форс-мажорных обстоятельствах. 

В теоретической части исследования мы провели анализ проблемы 

организационного стресса в педагогической деятельности. О типичности 

стресса для педагогической деятельности из-за ее насыщенности такими стресс-

факторами, как социальная оценка, неопределенность, повседневная рутина 

говорят многие исследователи. Проявления организационного стресса в 

профессиональной деятельности педагога разнообразны и обширны. В первую 

выделяет очередь такие как: фрустрированность, тревожность, изможденность 

и выгорание. Подобные стресс-реакции связывают со следующими 

особенностями труда педагога:  

– восприятие и осмысление одновременных коммуникаций разнообразного 

рода; 

– изменение микросоциальной ситуации; 

– взаимодействие с различными социальными группами; 

– ролевая неопределенность (обилие социально-ролевых ожиданий); 

– поведение и отношение детей. 

Рассмотрели основные теоретические подходы к проблеме влияния на 

эмоциональные состояния, раскрыли особенности проявления эмоционального 

состояния у педагогов. Организационный стресс дезориентирует и истощает 

эмоциональное состояние. 

Причинами, могут быть, как действие стрессора, так и предшествующая 

действию социальная обстановка, эмоциональное или физиологическое 

состояние человека. К причинам стресса можно отнести умственную и 
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физическую усталость, быстрый ритм жизни, большое количество 

воспринимаемой информации, житейские неприятности и неудачи, моральное 

или физическое одиночество.  

К источникам стресса можно отнести чрезмерную нагрузку, карьерный 

рост, отношение к работе, структуру и психологический климат в коллективе. 

Вид взаимодействия со стрессорами в профессиональной деятельности 

педагога – так же, личностная характеристика. Стрессоры чаще привносят в 

работу, т.е. они не являются результатом профессиональной деятельности, а 

скорее организованность учреждения, но в то же время – они неотъемлемая 

часть профессиональной стрессовой нагрузки. 

Выделим наиболее характерные причины, вызывающие стресс:  

– повышенная ответственность за качество и результат работы; 

– высокие требования к надежности; 

– огромный объем работы и перегрузки; 

– необходимость принимать слишком много решений; 

– необходимость работать быстро и подчас в условиях дефицита времени; 

– взаимоотношения на работе (с вышестоящим руководством, 

подчиненными, детьми); 

– перспектива ухода (в том числе преждевременного) на пенсию и др. 

В результате проведенного теоретического исследования нами было 

выявлено, что организационный стресс является физическим, эмоциональным и 

умственным истощением организма работника, которое возникает у здоровых 

людей, пребывающих напряженной рабочей ситуации при выполнении своей 

работы. В работе педагога есть много стрессогенных факторов, которые 

способствуют развитию стрессового состояния. К основным факторам можно 

отнести неблагоприятную среду условия труда. Далее влияют еще такие 

факторы как перегрузки, неясная регламентация прав, отсутствие 

профессионального роста. Кроме этого, неблагоприятные факторы могут 

пополняться и личностными особенностями педагога. 
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Проведено исследование, направленное на взаимосвязь организационного 

стресса и эмоциональных состояний педагогов. Полученные результаты 

говорят о том, что у педагогов присутствует напряжение от неудовлетворения 

повседневной деятельности, кроме того, компоненты организационного стресса 

усугубляют и истощают ресурсы педагогов, это отрицательно сказывается на 

их эмоциональном состоянии и способности эффективно и продуктивно 

проявлять себя в работе.  

Так же, корреляционный анализ показал, что условия работы, 

определенные характеристики трудовой ситуации связаны с эмоциональным 

тоном, удовлетворением потребности в психологическом комфорте и 

предполагает проявление пассивного мышления в отношении причин стресса, 

оценки собственных возможностей для самостоятельного совладения с трудной 

ситуацией. 

Тем самым, мы можем сказать, что организационный стресс и 

эмоциональные состояния педагогов взаимосвязаны. 
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Приложение 1 

Табл. 1, прил. 1 

Сводная таблица с первичными данными по методике «Шкала 

организационного стресса» (П.Д. Маклин) 

№ 

п/п 

Способность 

самопознания 

Широта 

интересов 

Принятие 

ценностей 

Гибкость 

поведения 

Активность и 

продуктивность 

Типа 

поведения  

1 8 11 8 10 9 46 (АБ) 

2 13 13 13 10 12 58 (А) 

3 9 14 8 15 12 58 (А) 

4 9 8 5 9 10 41 (АБ) 

5 9 13 7 9 11 49 (АБ) 

6 12 16 13 14 11 66 (А) 

7 8 13 16 11 11 59 (А) 

8 11 9 12 12 10 59 (А) 

9 12 13 13 13 14 65 (А) 

10 10 13 9 13 11 56 (А) 

11 10 9 8 10 8 45 (АБ) 

12 9 13 9 12 9 42 (АБ) 

13 12 9 6 13 8 48 (АБ) 

14 14 13 12 12 17 66 (А) 

15 10 12 6 9 10 47 (АБ) 

16 6 14 5 9 14 39 (В) 

17 9 13 7 11 13 53 (А) 

18 7 13 10 11 12 53 (А) 

19 7 7 10 9 10 43 (АБ) 

20 6 6 6 9 8 36 (В) 

Ср. 

балл  

9,2 11,1 9,8 10,5 12,2  
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Приложение 2 

Табл. 1, прил. 2 

Сводная таблица с данными по методики «Шкала определения доминирующего 

состояния» (Л.В. Куликова) 

№ 

п/п 

С Ак С То С Сп С Ус С Уд С По 

1 23 39 18 55 14 59 12 62 21 66 37 - 

2 19 34 20 52 21 50 27 45 21 65 10 68 

3 28 46 42 26 28 42 32 41 30 55 22 49 

4 14 27 38 31 35 33 37 35 34 51 25 44 

5 30 49 38 31 31 38 40 31 54 30 42 - 

6 34 54 33 37 35 33 30 43 49 35 20 52 

7 34 54 32 38 26 44 36 36 39 46 22 49 

8 26 43 31 39 24 47 24 50 33 50 24 46 

9 18 32 38 31 26 44 24 50 27 58 15 60 

10 23 39 13 60 29 52 17 58 22 64 20 52 

11 20 35 30 40 17 55 12 64 22 64 14 62 

12 24 41 14 59 10 64 10 66 15 71 16 59 

13 37 59 18 55 18 54 19 56 33 52 19 54 

14 40 63 42 26 29 40 25 49 39 46 19 54 

15 28 46 8 66 10 64 11 65 15 71 12 60 

16 28 46 12 62 9 65 20 54 27 58 12 65 

17 26 43 34 36 37 31 22 52 31 54 22 49 

18 25 42 32 38 28 42 26 47 30 55 16 59 

19 39 61 18 55 16 57 13 62 26 59 13 63 

20 39 61 11 63 8 66 8 68 16 70 13 63 

с/б  45,7  45,0  49,0  51,7  56,0  50,4 
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Приложение 3 

Табл. 1, прил. 3 

Таблица с данными по показателю «сила стресса» по методике «Тест профессионального стресса» (Ч. Спилбергера) 

№ 

п/п 

Утверждения (сила стресса)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

1 3 5 5 4 5 3 4 5 3 5 2 5 3 4 3 5 3 5 7 4 3 5 4 3 5 3 7 3 5 3 4,1 

2 3 5 3 6 4 4 3 5 3 6 4 5 2 4 6 3 6 4 6 4 6 4 3 4 5 4 3 5 4 6 4,3 

3 3 7 2 4 5 7 4 8 5 9 4 3 5 7 2 1 9 4 9 2 5 9 3 3 6 5 9 9 9 3 5,4 

4 5 7 2 4 4 7 4 2 6 6 4 2 7 5 5 7 4 8 3 6 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4,6 

5 4 7 3 5 4 3 5 8 6 8 6 3 2 2 4 3 1 3 4 4 2 3 2 5 8 7 3 3 3 2 4,1 

6 1 1 9 1 4 9 7 9 4 1 4 4 9 4 4 1 9 9 9 1 9 4 4 4 1 4 1 4 9 4 4,8 

7 7 8 7 4 8 8 5 9 7 9 5 2 8 5 5 2 9 4 9 7 5 8 5 7 8 5 8 7 9 7 6,6 

8 4 2 3 2 4 6 7 1 4 1 3 2 1 2 5 3 1 3 5 1 6 1 2 1 3 2 4 2 5 4 3,3 

9 6 7 2 5 2 2 3 5 4 2 7 4 2 3 2 3 1 3 6 2 2 7 2 5 7 7 8 4 2 2 4,4 

10 5 6 5 7 7 5 5 6 6 6 7 5 5 3 6 6 7 6 6 5 2 4 6 6 5 5 6 5 6 5 5,4 

11 8 8 5 3 3 5 4 4 4 5 7 6 2 2 3 3 1 4 4 5 2 2 2 4 6 5 5 2 2 1 3,9 

12 4 8 3 4 3 6 4 5 4 4 7 4 3 4 4 4 3 4 7 4 4 5 3 4 4 3 6 3 5 3 4,3 

13 4 4 5 4 7 8 6 9 4 9 8 5 4 3 6 6 8 8 9 8 8 2 7 6 3 7 7 5 4 7 5,9 

14 4 7 5 7 4 7 5 6 4 7 5 4 2 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 1 2 4,3 

15 1 5 1 2 2 5 5 5 4 4 7 1 3 3 4 1 4 5 1 1 2 1 2 4 4 2 4 3 1 3 3,0 

16 4 5 2 4 5 6 5 5 4 3 6 4 5 4 2 5 6 4 6 4 4 5 5 6 7 3 6 5 2 3 4,6 

17 6 7 4 7 3 4 6 7 7 7 7 4 5 5 5 5 7 5 6 5 6 6 6 6 7 5 8 6 6 5 5,1 

18 6 5 6 5 4 6 6 3 6 4 7 5 7 4 6 7 7 5 7 5 4 6 6 7 7 6 6 7 4 5 5,6 

19 6 5 7 3 7 5 6 6 5 8 5 4 7 1 8 6 7 8 8 4 8 6 6 6 7 7 7 8 8 4 6,2 

20 7 7 1 1 7 4 1 1 7 5 5 1 2 1 7 1 3 1 1 1 5 1 1 1 5 1 7 7 7 1 3,3 

 4.6 5.9 4.0 4.1 4.6 5.5 4.8 5.4 4.9 5.2 5.5 3.5 4.2 3.5 4.6 3.8 5.0 5.0 5.9 3.9 4.6 4.4 4.0 4.5 5.3 4.4 5.6 5.0 4.8 3.5  
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Продолжение приложения 3 

Табл. 2, прил. 3 

Данные по показателю «частота стресса» по методике «Тест профессионального стресса» (Ч. Спилбергера) 

№ 

п/п 

Утверждения (чистота стресса)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

1 4 5 4 6 3 5 3 5 7 4 8 4 4 3 5 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4,2 

2 4 5 4 4 5 4 3 4 3 5 6 5 4 5 4 6 3 5 3 6 4 5 3 5 4 7 4 3 5 7 4,4 

3 7 9 3 4 5 7 2 8 3 9 9 5 8 9 7 2 9 5 9 3 2 9 5 5 9 8 9 9 6 4 6,2 

4 5 7 2 4 4 7 4 2 6 6 4 2 7 5 5 7 4 8 3 6 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4,6 

5 4 7 3 5 4 3 5 8 6 8 6 3 2 2 4 3 1 3 4 4 2 3 2 5 8 7 3 3 3 2 4,5 

6 4 1 9 1 4 9 7 9 4 1 4 4 9 4 4 1 9 9 9 1 9 4 4 4 1 4 1 4 9 4 4,9 

7 5 8 7 4 8 8 3 9 7 9 5 4 8 6 8 3 9 7 9 7 7 5 9 4 8 4 6 8 8 4 6,5 

8 4 2 3 2 4 6 7 1 4 1 3 2 1 2 5 3 1 5 1 6 1 2 1 3 2 4 2 5 4 4 5,0 

9 6 7 2 5 2 2 3 5 4 2 7 4 2 3 2 3 1 3 6 2 2 7 2 5 7 7 8 4 2 2 4,4 

10 5 6 3 6 6 5 5 6 6 6 8 5 3 2 5 6 5 5 4 2 3 6 7 5 6 5 6 6 6 5 4,9 

11 8 8 5 3 3 5 4 4 4 5 7 6 2 2 3 3 1 4 4 5 2 2 2 4 6 5 5 2 2 1 3,9 

12 3 8 3 4 3 6 3 6 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 6 4 4 3 4 4 5 3 6 3 5 3 4,1 

13 4 4 7 7 3 7 8 5 7 4 7 6 4 2 3 4 4 3 5 7 4 7 2 3 3 3 3 2 4 3 4,8 

14 3 4 2 4 2 2 1 2 1 7 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 2 4 1 6 1 2,2 

15 2 5 4 4 4 5 3 4 3 5 7 3 2 4 4 3 1 5 7 3 5 3 1 3 4 4 2 3 4 1 3,6 

16 4 4 4 5 3 5 4 4 6 2 4 2 3 2 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 4 4 1 1 2 2 3,3 

17 6 8 2 8 3 3 5 4 3 6 5 3 3 3 3 4 3 6 3 5 5 7 5 8 5 8 5 3 1 3 4,6 

18 2 5 2 4 4 3 4 2 1 2 5 1 4 2 2 4 1 3 2 1 2 2 1 3 7 5 2 2 2 2 2,6 

19 4 4 5 5 3 3 7 3 5 8 7 3 5 1 2 5 2 6 5 4 6 6 3 2 7 4 4 3 2 3 4,5 

20 1 1 1 5 5 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 3 1 1 1,7 

 4.3 5.4 3.8 4.6 4.0 4.8 4.0 4.6 4.5 4.8 5.4 3.4 3.8 3.2 3.8 3.5 3.4 4.4 4.7 3.7 3.5 4.3 3.6 3.8 5.1 4.7 3.2 3.7 4.0 3.0  

 

. 



65 

Приложение 4 

Табл. 1, прил. 4 

Результатами по методике «Шкала субъективного благополучия» 

(М.В. Соколова) 

 

№ 

п/п 

Сырые баллы Стены 

1 57 5 

2 54 4 

3 67 6 

4 37 2 

5 47 3 

6 85 8 

7 66 6 

8 57 5 

9 70 6 

10 60 5 

11 50 4 

12 39 2 

13 45 3 

14 84 8 

15 62 5 

16 83 8 

17 56 5 

18 73 7 

19 61 5 

20 58 5 
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Приложение 5 

Табл. 1, приложение 5 

Результаты корреляционного анализа (критические значения для N = 20) 

 
Методика Пол Д. Маклин Сила стресса по методике Ч. Спилбергера 

С/с Ш/и П/ц Г/п А/п С/р Н/п О/о П/о Б/п З/п Ч/н Н/в 

М
ет

о
д

и
к
а 

 

Л
.В

. 
К

у
л
и

к
о
в
 Ак -0.13 0.04 -0.01 0.01 -0.01 -0.11 0.37 0.47 0.34 0.01 0.18 -0.05 0.02 

То -0.29 -0.25 -0.30 -0.333 -0.48 -0.21 -0.16 -0.25 -0.25 0.27 -0.09 -0.20 0.05 

Сп -0.32 -0.29 -0.26 -0.319 -0.47 -0.03 -0.22 -0.33 -0.21 0.18 -0.1 -0.11 0.18 

Ус -0.17  -0.37 -0.27 -0.16 -0.51 0.03 -0.3. -0.32 -0.26 0.38 -0.17 -0.25 0.20 

Уд -0.20 -0.21 -0.21 -0.23 -0.34 0.11 -0.45 -0.43 -0.23 0.22 -0.17 -0.09 0.22 

По -0.01 -0.01 0.04 -0.20 0.05 -0.01. -0.13 -0.24 -0.22 0.34 -0.09 0.04 -0.01 

С
о
к
о
л
о
в
а 

М
. 

В
. 

С/б -0.02 0.58 0.39 0.32 0.65 -0.14 0.27 0.22 -0.20 -0.09 0.28 0.17 0.12 

Примечание. 

Параметры организационного стресса: С/с -способность самопознания; Ш/и- широта интересов; П/ц - принятие ценностей; Г/п - Гибкость 

поведения; А/п - Активность и продуктивность. С/р – сверхурочная работа; Н/п – недостаточная поддержки; О/о – отсутствие одобрения; 

П/о – повышенная ответственность за хорошо выполненную работу; Б/п – борьба за продвижение по службе; З/п – заработная плата; Ч/н - 

резмерная нагрузка; Н/в – недостаток времени. 

Характеристики эмоциональных состояний: Ак – Активное - пассивное отношение к жизненной ситуации; То - Тонус; Сп - Спокойствие – 

тревога; Ус - Устойчивость – неустойчивость эмоционального тона; Уд - Удовлетворение – неудовлетворение жизнью в целом, процессом 

самореализацией; По - Положительный – отрицательный образ самого себя; С/б – Субъективное благополучие.
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