




3 
  

РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 64 с., рисунков 16, источников 36, 

приложений 4. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, ГАРМОНИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ, 

МОТИВАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Л. СЭВА, ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ. 

Цель работы – изучить особенности личностных профилей воспитателей 

дошкольного образовательного учреждения с позиции мотивационной 

концепции Люсьена Сэва, имеющих эмоциональное выгорание. 

Проведено исследование качеств личности воспитателей по подобранному 

комплексу методик, проведено исследование уровня эмоционального выгорания 

воспитателей, составлены личностные профили гармоничной и негармоничной. 

С целью снижения уровня эмоционального выгорания была разработана памятка 

по профилактике, направленная на три сферы гармоничной личности, описанных 

в мотивационной концепции Люсьена Сэва.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Воспитатель проводит работу по воспитанию, образованию, обучению 

детей младшего возраста, доносит знания детям, формирует индивидуальность 

путем развивающих игр, дидактических материалов. Воспитатели в дошкольных 

учреждениях являются важным связующим звоном между родителями и детьми, 

и они играют большую роль в обеспечении качества ухода и обучения в детском 

саду. Профессия особенно подвержена симптомам профессионального 

выгорания, которым следует уделить особое внимание в свете нынешних усилий 

по расширению и профессионализации системы, создавая для детей условия 

эмоционального комфорта, заботясь об их здоровье, развитии и безопасности, 

воспитатели могу буквально забыть о себе, своих эмоциях и чувствах, что 

постепенно приведет к профессиональному выгоранию. 

На сегодняшний день многие воспитатели ежедневно сталкиваются с 

проблемой эмоционального выгорания, а она напрямую связана с  

психологическим благополучием воспитателя. Они оказывают основное 

воздействие на воспитание подрастающего поколения. Во время рабочего 

процесса воспитателям приходится противостоять воздействию негативных 

психологических моментов в образовательной деятельности: необходимость в 

заинтересованности воспитанников, повышенная ответственность и 

требовательность к себе и своим профессиональным обязанностям. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что эмоциональное 

выгорание – один из самых распространенных негативных факторов среди 

воспитателей, этот синдром может проявляться в различных сферах жизни. Наша 

работа направлена на применение мотивационной концепции Люсьена Сэва, 

которая может помочь оценить имеющиеся деформации в личностном профиле 

воспитателя в разных сферах жизни. 

Эмоциональное выгорание затрагивает не только рабочую сферу, но и 

семейную, приводит к ссорам и конфликтам с самыми близкими людьми. Эта 
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работа будет актуальна для педагога, если присутствует регулярное чувство 

усталости, раздражения, а работа кажется бессмысленной и неинтересной, – все 

это может быть признаками эмоционального выгорания.  

Не стоит забывать, что работа каждого педагога, в том числе и воспитателя, 

неразделимо сопряжена с психологией, ведь работать приходится с детьми. В 

особенности немаловажно проявлять интерес психологическим вопросам 

сотрудникам детских дошкольных учреждений, поскольку у детей раннего 

возраста имеется несколько особенностей, какие следует непременно принимать 

во внимание при работе.  

Теоретический интерес к проблеме эмоционального выгорания определен 

практическим запросом. В контексте профессиональной деятельности у человека 

формируется эмоциональное выгорание, которое влечет за собой негативные 

последствия для самого специалиста и его работы, психического благополучия 

детей, коллег, всех с кем взаимодействует человек в целом. Данная работа 

направлена на применение мотивационной концепции в изучение личности 

воспитателей, что может дать более продуктивный результат коррекции 

поведения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в ходе работы были 

составлены личностные профили воспитателей на основе мотивационной 

концепции Л. Сэва, имеющих эмоциональное выгорание.  

Объект исследования – эмоциональное выгорание как психологический 

феномен. 

Предмет исследования – личностный профиль воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения с позиции мотивационной концепции Люсьена 

Сэва, имеющий и не имеющий эмоциональное выгорание. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить особенности 

личностных профилей воспитателей дошкольного образовательного учреждения 

с позиции мотивационной концепции Люсьена Сэва, имеющих эмоциональное 

выгорание. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
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1. Теоретико-методологический анализ эмоционального выгорания как 

психологический феномен. 

2. Проанализировать личностные и профессионально важные качества 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения с позиции 

мотивационной концепции Люсьена Сэва. 

3. Провести эмпирическое исследование качеств личности воспитателей 

дошкольного образовательного учреждения и составить личностные профили с 

позиции мотивационной концепции Люсьена Сэва. 

4. Разработать памятку по профилактике эмоционального выгорания. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что у воспитателей с 

эмоциональным выгоранием будут преобладать негармоничные личностные 

профили с позиции мотивационной концепции Люсьена Сэва. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

  

 

1.1 Эмоциональное выгорание как психологический феномен 

 

 

Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние 

постепенного эмоционального, умственного истощения, физического 

утомления. Состояние возникает в результате хронического стресса на работе. 

Может характеризоваться нарушением продуктивности в работе, усталостью, 

бессонницей, повышенной подверженностью к соматическим заболеваниям, 

употреблению алкоголя или других психоактивных веществ, суицидальному 

поведению [21]. 

Синдром эмоционального выгорания – это реакция на продолжительный 

или хронический стресс на работе. Он характеризуется тремя основными 

параметрами: истощением, цинизмом (меньшая идентификация с работой) и 

ощущением снижения профессиональных способностей. Проще говоря, если 

человек чувствует себя истощенным, начинает ненавидеть свою работу и 

начинает чувствовать себя менее способным на работе, проявляет признаки 

выгорания [16]. 

Синдром эмоционального выгорания – это выработанный человеком 

механизм психологической защиты в виде полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Это 

приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, 

поведения [2].  

«Выгорание» – отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет 

дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время 

могут возникать его дисфункциональные следствия, когда выгорание 



9 
  

отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и 

отношениях с партнерами. Иногда эмоциональное выгорание обозначается 

понятием «профессиональное выгорание», что позволяет рассматривать это 

явление в аспекте личной деформации под влиянием профессиональных 

стрессов. 

Герберт Дж. Фрейденбергер, американский психиатр, впервые использовал 

термин «выгорание»  в статье «Журнала социальных взглядов» (1974 г.). Он ввел 

этот термин, чтобы описать, что происходит с людьми «помогающих» 

профессий, например, врачей или социальных работников [10]. Со временем 

стало понятно, что этот синдром может случиться у работников любой 

профессии, но больше всего ему подвержены те, кто работает с людьми (и 

особенно – с детьми). Еще выяснили, что эмоциональное выгорание может быть 

не только из-за работы. Признаки бывают у студентов в периоды сессий, у 

родителей в первые годы жизни ребенка, у семейных пар и так далее.  

Среди профессий, которые больше других подвержены синдрому 

эмоционального выгорания (от 30 до 90% работающих), выделяют врачей, 

педагогов, психологов, социальных работников, спасателей, работников 

правоохранительных органов [26].  

Этот термин входил в концепцию, которая описывает состояние здоровых 

людей, но пребывающих в эмоционально тяжелой атмосфере, плотном общении 

с пациентами, оказывая профессиональную помощь. Еще понятие «выгорание» 

использовалось в концепции рабочего стресса, определялось как неспособность 

справиться с ним. Приводит к фрустрации и снижению эффективности 

деятельности. 

Хотя выгорание нельзя диагностировать как психологическое расстройство, 

это не означает, что к нему не следует относиться серьезно. Симптомы 

выгорания могут повлиять как физически, так и психически. 

Синдром эмоционального выгорания – это, так называемый, защитный 

механизм нашей психики. В условиях постоянного переутомления у нервной 

системы истощаются ресурсы для противостояния стрессу, организм пытается 
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снизить напряжения за счет снижения интенсивности эмоциональных реакций. 

Современный мир и бешеный ритм жизни заставляют человека проявлять 

волевые усилия над собой, добавляя эффективности во все сферы жизни: 

достигать новых свершений на работе, постоянно учиться и повышать 

квалификацию, а при этом не забывать о себе, о семье, выполнять супружеские 

и домашние обязательства. Следить за своим внешним видом, не забывать про 

свои собственные желания и увлечения. Конечно, в режиме такой 

многозадачности эмоциональное выгорание – одна из распространенных 

проблем.  

В современном мире выделяют около 100 симптомов, которые разными 

образами связанны с СЭВ. Прежде всего, следует отметить, что условия 

профессиональной деятельности порой могут явиться и причиной синдрома 

хронической усталости, который, кстати, довольно часто сопутствует СЭВ [14]. 

И вот несколько симптомов, по которым можно его распознать: 

Когда человек испытывает выгорание, его тело часто проявляет 

определенные признаки. Исследования показывают, что некоторые из наиболее 

распространенных симптомов физиологического выгорания включают в себя: 

1. Желудочно-кишечные проблемы. 

2. Высокое кровяное давление. 

3. Ослабление иммунитета. 

4. Постоянное мышечное напряжение, боли в мышцах и суставах, 

защемления нервов. 

5. Частые головные боли. 

6. Тошнота, головокружение. 

7. Проблемы со сном [8]. 

Поскольку выгорание вызывается хроническим стрессом, полезно также 

знать, как этот стресс в целом влияет на организм. Хронический стресс может 

проявляться физически в виде более сильных болей, снижения уровня энергии и 

изменения аппетита.  

Симптомы психического выгорания: 
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Выгорание также влияет на человека умственно и эмоционально. Вот 

некоторые из наиболее распространенных психических симптомов 

эмоционального выгорания [14]: 

1. Постоянное чувство усталости. Даже на утро после отдыха. 

2. Проблемы с концентрацией внимания, памятью. 

3. Депрессия. 

4. Чувство бесполезности.  

5. Ощущение бессмысленности своей работы. 

6. Тревожность, раздражительность, пессимистичное настроение. 

7. Возникновение конфликтов с друзьями, коллегами, семьей. 

8. Снижение эмоциональной чувствительности, апатия и безразличие. 

9. Потеря интереса или удовольствия. Снижение мотивации к действию. 

10. Суицидальные мысли. 

Осложнения: для СЭВ характерны осложнения психосоматическими 

заболеваниями и депрессией на поздних стадиях. В основном, это 

сопровождается такими болезнями, которые препятствуют выполнению 

профессиональных обязанностей. Из наиболее распространенных: сезонные 

инфекции (ОРВИ, ангина, грипп), мигрени, артериальная гипертония, 

остеохондроз [21]. Болезни становятся неким защитным механизмом, которые 

могут обеспечить небольшой перерыв, отдых от основного вида деятельности, 

дать возможность набраться сил. Депрессия возникает из-за 

неудовлетворенности работой, ощущения собственной «бесполезности». Она 

снижает работоспособность, приводит к дезадаптации на работе и в семье. 

Таким образом, СЭВ характеризуется выраженным сочетанием симптомов 

нарушения в психической, соматической и социальной сферах жизни. 

Как мы уже разобрались, эмоциональное выгорание и стресс тесно связаны. 

В трудовой среде есть понятие «профессиональный стресс», он может привести 

к неудовлетворительной работе организации, ухудшить деятельность 

сотрудников, их личностные особенности и характер взаимоотношений в 

коллективе, и в конечном итоге сказаться на утечке кадров [16].  
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Стресс отрицательно сказывается и на психическом состоянии отдельных 

сотрудников, так и на внутренней рабочей среде. Перечень, на что влияет стресс, 

можно перечислять очень долго: продуктивность сотрудников, стабильность, 

положительные  отношения в коллективе и т.д. 

Проблема изучения профессионального стресса актуально и на 

сегодняшний день, она поднимается и изучается в работах и зарубежных, и 

отечественных ученых, среди них: Сьюзен Картрайт, Кэрри Л. Купер, Кокс Т., 

Маккей К, Небылицын В. Д., Куликов Л. В., Михайлова В. Р., Леонова А. Б., 

Кузнецова А. С., Бодров В. А. и другие [18].   

Стресс, связанный с работой, – это возможная реакция организма на 

завышенные требования, знания или навыки, которыми не обладает (не 

соответствует) сотрудник организации [16]. Связанные с работой стрессовые 

факторы способствуют развитию проблем со здоровьем.  

Подведем итог, профессиональный стресс – это связанное с выполняемой 

профессиональной деятельностью напряжённое состояние работника, 

возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицательных и 

экстремальных факторов [16]. 

Среди производственных стресс-факторов выделяют:  

1. Физические (вибрация, шум, загрязненная атмосфера). 

2. Физиологические (сменный график, отсутствие режима питания). 

3. Социально-психологические (конфликт ролей и ролевая 

неопределенность, перегрузка или недогрузка работников работой, 

межличностные конфликты, высокая ответственность, дефицит времени). 

4. Структурно-организационные [18]. 

Эмоциональное выгорание связано не только со стрессом, усталостью и 

большим количеством обязанностей. Образ жизни человека и черты его 

характера также могут увеличить риск проявления этого синдрома. 

Образ жизни: слишком большая нагрузка и недостаточное количество 

времени для отдыха, отсутствие близких, поддерживающих отношений. 

Стремление брать на себя много обязанностей и отказываться от помощи других, 
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нехватка сна. 

Черты характера: перфекционизм, пессимистический взгляд на себя и мир, 

необходимость в контроле, нежелание делегировать. 

Также способствуют выгоранию: невозможность контролировать 

ситуацию, жизнь в условиях хаоса. Отсутствие мотивации – признания и 

вознаграждения за деятельность. Неясные или чрезмерно высокие ожидания. 

Слишком скучное или монотонное занятие. 

Выгорание против депрессии. Выгорание имеет общие симптомы с 

некоторыми психическими расстройствами, такими как депрессия [26]. 

Симптомы депрессии также включают потерю интереса к вещам, чувство 

безнадежности, когнитивные и физические симптомы, а также мысли о 

самоубийстве.  

Люди с депрессией испытывают негативные чувства и мысли обо всех 

аспектах жизни, а не только на работе.  

Фазы развития симптома эмоционального выгорания по Селье Г. (далее – 

СЭВ) [10]: 

1. Фаза напряжения. Развитие СЭВ описывается как период повышенной 

активности, когда человек настолько отдает себя работе, что забывает о 

собственных нуждах, после чего наступает истощение – это и есть первый 

признак. Когда человек настолько исчерпал все свои ресурсы, чувствует 

усталость даже после ночного сна, раздражение и нервозность – все это 

симптомы. Да, после отдыха человек будет чувствовать себя легче, но ровно до 

момента, пока не окунется вновь в рабочую среду.  

2. Фаза резистенции. Личностная отстранённость – признак второй. В 

рабочей ситуации профессионал не сразу может заметить снижение своего 

сострадания к какой-либо проблеме и списать это эмоциональное отстранение, 

абстрагирование, расценивают это как попытку контроля стресса на работе. На 

самом пике человека уже почти ничего не интересует в профессиональной 

деятельности, потерян интерес к пациенту. 

3. Фаза истощения. Третьим признаком является чувство снижения или 
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потери своей  эффективной деятельности на работе или падение самооценки. 

Человек не видит перспектив, не знает, куда двигаться дальше. Тут же снижается 

уровень удовлетворенности работой, появляется раздражение к коллегам, 

улетучивается вера в свои профессиональные навыки. 

Чем опасно эмоциональное выгорание:  

В результате хронического эмоционального выгорания могут развиться 

опасные заболевания, угрожающие жизни человека. Согласно теории Гринберга, 

принято выделять 5 стадий ЭВ [2]:  

1. «Медовый месяц». У сотрудника чувствуется упадок энергии и сил.  

2. «Недостаток топлива». Появляются усталость, апатия, могут возникнуть 

проблемы со сном.  

3. «Хронические симптомы». Хроническая раздражительность, проявление 

агрессии. 

4. «Кризис». Развитие хронических заболеваний. 

5. «Пробивание стены». Острая форма заболеваний. Угроза жизни. Карьера 

под угрозой. Профессиональная непригодность. 

Существуют мнения, что эмоциональное выгорание не просто отражается 

на здоровье, но может привести к летальному исходу. Так, в Японии существует 

термин «кароси», который дословно переводится «Смерть от переработки». 

Основные медицинские причины «кароси» – инфаркт и инсульт на фоне стресса 

и недоедания. Этот термин в ходу во многих других азиатских странах [30].   

Наблюдается тесная взаимосвязь между профессиональным выгоранием и 

мотивацией деятельности. Эмоциональное выгорание приводит к снижению 

профессиональной мотивации: напряженная работа начинает превращаться в 

скучное неинтересное занятие, появляется апатия и даже негативизм по 

отношению к своим обязанностям, которые сводятся к минимуму. 

Психическому выгоранию в большей степени подвержены трудоголики – те, кто 

работает с высокой самоотдачей, ответственностью, установкой на постоянный 

рабочий процесс [20].  

Если в семье сохраняются гармоничные взаимоотношения, то возвращаясь 
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домой после длинного трудового дня, настроение и эмоциональное состояние 

человека будет отличным, сложности на работе отойдут на второй план, 

поскольку в домашней обстановке ненадолго о них можно забыть. Но если же 

наблюдаются семейные неурядицы, конфликты с кем-то из членов семьи или 

затянувшийся кризис в отношениях, то это только усилит наступление 

эмоционального выгорания.  

Что же касается хобби, это еще одна из трех составляющих гармоничной 

личности.  Надежда Сафьян, кандидат психологических наук и автора проекта 

«МыРядом2020.рф» (Проект по оказанию бесплатной психологической помощи 

в кризисных ситуациях. Задуман как поддержка врачей, работающих в «красной 

зоне»), говорит о том, что хобби не может решить проблему профессионального 

выгорания, если синдром уже стал серьезной проблемой. Но есть интересная 

деталь: увлечения способны внести стабильность в тревожную повседневность 

и хотя бы ненадолго подарить чувство покоя.  

Некоторые воспитатели признаются, что не хватает после работы ни сил, ни 

времени на какие-то дополнительные занятия. Медицинский портал «Доксфера» 

разработал полноценную статью, в которой описано, как хобби может спасти от 

стресса на работе, а также автор предложил несколько простых шагов по 

коррекции своего времени, что поможет грамотно распределить все задачи и 

выделить время на увлечение [24].    

О проблеме эмоционального выгорания известно уже долгое время. До сих 

пор продолжаются споры, болезнь это или нет. Но, безусловно, это феномен, 

требующий многоплановой диагностики.  

Для данной работы наиболее важно оценить, как эмоциональное выгорание 

отражается на работе, влияет на человека при отсутствии хобби или семьи.  
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1.2 Личностные и психологические особенности профессиональной 

деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

 

 

Профессия воспитателя ДОУ по классификации Климова относится к сфере 

«человек – человек», а, следовательно, специальности этой сферы больше других 

подвержены стрессовым ситуациям, поскольку работники часто сталкиваются с 

проблемами эмоционального вида. 

Нужно подчеркнуть, что любая профессиональная деятельность 

предъявляет специалисту не только физические и психологические требования, 

но и требует определенных личностных качеств для эффективной и успешной 

деятельности. Важны личностные качества особенно для профессий, где 

специалисту приходится работать с детьми. Мудрик А. В. относит профессию 

педагога и воспитателя к профессиям высшего типа по признаку необходимости 

постоянной рефлексии на содержание предмета своей деятельности [12]. 

Педагогическая деятельность как профессиональная деятельность 

относится к образовательным учреждениям: дошкольные образовательные 

учреждения, школы, училища, средние специальные и высшие учебные 

заведения, учреждениях дополнительного образования, повышения 

квалификации и переподготовки [3]. Обратная сторона педагогической 

деятельности обусловлена влиянием на человека различных внешних и 

внутренних факторов. 

Как правило, профессиональная педагогическая деятельность 

характеризуется системным подходом, который проявляется в виде единства 

целей, мотивов и результатов. Главная, и исторически сложившаяся, цель 

педагогических профессий – воспитание [17]. Реализуя свою деятельность, 

педагог формирует личность человека, которая в будущем должна быть 

подготовлена к самостоятельной жизнедеятельности в современном обществе и 

быстром ритме. Главные объекты педагогического воздействия – 

воспитательная среда, деятельность воспитанников, воспитательный коллектив 
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и индивидуальные особенности воспитанников [29]. Среди основных задач 

педагога считаются: 

1. Формирование воспитательной среды. 

2. Организацию деятельности воспитанников.  

3. Создание воспитательного коллектива  

4. Развитие индивидуальности личности [5]. 

С позиции воспитательной работы педагог организовывает коллектив 

подопечных и направляет их деятельность на решение поставленных задач, 

которые должны привести к достижению цели. Успешность решения этих задач 

зависит и от воспитанников, и от педагога. Работа определяется появлением 

положительных изменений в сознании воспитанников, эмоций, действий.  

Педагогическая профессия устанавливает требования к личности педагога, 

к ним относятся: устойчивая социальная и профессиональная позиция, 

выражающаяся в его  отношении к окружающим людям (коллегам, 

воспитанникам, друзьям, семье). Одну из главных ролей в деятельности педагога 

играет его личностная направленность, которая отражена в профессиограмме, 

она характеризует его социально-нравственную, профессионально-

педагогическую и познавательную направленность [17]. 

Личность воспитателя очень важна в воспитании. Наиболее эффективный 

результат воспитания будет достигнут при условии того, что воспитатель 

внимательно относится к рабочему процессу, рефликсирует. Воспитательный 

процесс должен быть деликатным и ненавязчивым, это целое искусство – умение 

воспитателя преподнести свою индивидуальность, раскрыть правильные черты 

характера, показать отношение к воспитанникам.  

Ушинский К. Д. считал, что «в воспитании все основывается на личности 

воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого 

источника человеческой личности» [5]. 

Воспитатель – это воплощение интеллигентности, это умение не позволит 

воспитателю совершить какие-либо нежелательные действия, например, 

неуважительно отзываться о родителях ребенка, о самом ребенке, разговаривать 
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с родителями с высоты своих педагогических знаний. Ведь эти действия могут 

привести к разрыву установленного контакта между воспитателем и второй 

стороной (ребенком, родителем), в группе будет царить отрицательная 

обстановка, что может неблагоприятно сказаться на детях [5]. 

Доктор психологических наук Маркова А. К. писала о том, что из 

содержания профессии педагога можно вывести основные личностные свойства 

воспитателя: интерес к жизни, интерес к человеку и интерес к культуре. Эти 

личностные особенности считаются ключевыми для педагога [12]. Также 

существует список функций воспитателя. 

Перечень главных функций воспитателя ДОУ [22, 27]: 

1. Образовательная функция – эта функция основывается на обучении и 

просвещении воспитателей, умении владеть дидактической теорией, а также 

приобретенными навыками, умениями и опытом.  

2. Развивающая функция – эта функция обеспечивает улучшение и умение 

применить навыки, перечисленные в образовательной функции, «на практике», 

то есть в работе с детьми и их родителями. Происходит вместе с развитием 

профессионального мышления, памяти и речи, педагогических способностей, 

которые дают возможность пользоваться и применять более эффективный и 

творческий подход. 

3. Нормативная функция – эта функция отвечает за знание и владение 

нормами педагогической деятельности, что позволяет воспитателю приобрести 

уверенность в правильности своих действий. Функция обеспечивает помощь 

воспитателю в определении  наиболее удобных способов работы с детьми и их 

родителями, расставить профессиональные приоритеты. Перечень норм 

педагогической деятельности направлен на разрешение противоречий, 

возникающих в процессе взаимодействия воспитателя с детьми, коллегами, с 

родителями и администрацией. 

4. Информационная функция – эта функция учит воспитателя 

ориентироваться в разнообразном потоке психолого-педагогической и 

методической информации, как грамотно пользоваться различными носителями 
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информации, владеть средствами информационных технологий. 

5. Рефлексивная функция – эта функция направлена на умение 

анализировать воспитателем собственную педагогическую работу, оценивать 

личностные качества, эмоции. 

Педагогическая рефлексия – это самоанализ осуществленной деятельности, 

оценка полученных результатов [1]. Воспитатель должен уметь размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитательно-

образовательном процессе, чтобы внести изменения в последующую 

деятельность, добиться лучших результатов. 

6. Диагностическая функция – эта функция основывается на умении на 

профессиональном уровне решать различные задачи: выстраивать 

диагностические цели, прогнозировать результаты диагностической 

деятельности, подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий. 

Привлекать к работе коллег (психологами, музыкальным работником, 

логопедом).  

7. Коммуникативная функция – эта функция отражает коммуникативные 

способности воспитателя, умение выстраивать конструктивные диалоги и 

продолжительное эффективное взаимодействие не только с коллегами, но и 

родителями и подопечными.  

8. Воспитательная функция – эта функция воспитывает убеждения, мотивы, 

ценности, нормы поведения в отношении окружающих людей, основываясь на 

полученных знаниях. Также воспитательные мероприятия могут быть 

направлены на детей, обеспечивая личностное, интеллектуальное и физическое 

развитие. 

Воспитатель несет высокую ответственность за исполняемые функции, 

работает в режиме внешнего и внутреннего контроля. Высокая ответственность 

вызывает высокое нервно-психическое напряжение. Если же в организации, где 

работает педагог, обстановка характеризуется конфликтностью, то нервно-

психическое напряжение может доходить до предела. 

Следовательно, профессия педагога и воспитателя относится к 
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стрессогенным, способствующим формированию синдрома эмоционального 

выгорания [3].  На возникновение эмоционального выгорания педагогов влияют 

различные группы факторов. Наибольшее влияние имеют организационные 

факторы, к которым относятся условия работы, содержание труда и социально-

психологические условия деятельности. Также на возникновение выгорания 

влияют и индивидуальные факторы, к которым относятся социально-

демографические, личностные особенности, а также отношение к выполняемой 

деятельности, в частности, удовлетворенность трудом. 

Профессор Коджаспирова Г. М. говорила, что творческие усилия помогают 

воспитателям раскрыть в детях таланты, реализовать их возможности, 

воссоздать комфортные условия для развития их потенциала [1]. 

Образование в детском саду имеет особую значимость, поскольку в детстве 

формируются базовые навыки и умения личности. Дошкольный период детства 

является временем знакомства ребенка с человеческой действительностью. В 

этом возрасте ребенок начинает осознанно воспринимать окружающий мир, 

осваивая различные его формы и проявления. 

Отметим, что воспитание в ДОУ направленно на то, чтобы в условиях 

социальной жизни могла проявляться индивидуальность ребёнка и потребность 

в саморазвитии. Поэтому при организации занятий, организации режимных 

моментов, в процессе руководства повседневной деятельностью детей педагоги 

должны заботиться   о развитии интересов и склонностей каждого воспитанника, 

различных форм его индивидуальной активности. Конечно, результаты по 

адаптации и социализации будут наиболее благоприятными при тесном 

сотрудничестве с семьёй [22]. 

Работа воспитателя считается одной из самых важных на педагогическом 

поприще, и это не случайно, ведь именно воспитатель знакомит ребенка с 

обществом, закладывает базис для становления  и развития. Первый педагог на 

пути маленького человека именно воспитатель, который помогает ребенку 

оторваться от привычной обстановки в семье, учит взаимодействовать с 

обществом. В работе учитываются не только высокие стандарты, а также 
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особенности личности, нравственный облик.  

Помимо функций, педагогическая деятельность также предъявляет 

соответствующий перечень требования к личности педагога и его  

профессионально-важным качествам. 

Крутецкий В. А. предложил перечень основных педагогических 

способностей [9, 15]: 

1. Дидактические способности: они выступают в возможности доступно и 

понятно освещать учебный материал детям, самостоятельно изменять и 

дополнять его в случае необходимости, обыгрывать и моделировать различные 

ситуации. 

Также дидактические способности берут во внимание  психологические 

особенности каждого из воспитанников, оценивают уровень их подготовки, 

умений, возможностей при выполнении детьми самостоятельных упражнений.  

К этим же способностям относятся умении выстроить урок, настроить детей 

на восприятие учебного материала, создать благоприятный климат в коллективе 

[23]. В случае необходимости уметь грамотно перестраиваться по ходу урока, 

отвечать на поставленные вопросы, следить за тем, как усваивается материал. 

2. Академические способности – эти способности связаны с 

предрасположением к грамотному ориентированию в содержании научной 

области знаний, умением грамотно апеллировать этими знаниями. 

3. Перцептивные способности – умение понимать воспитанника, путем 

проникновения в его внутренний мир, наблюдать за ними, подмечать даже 

маленькие изменения в их состоянии и настроении. 

4. Речевые способности – умение воспитателя грамотно, четко, доступно 

выражать свои мысли. Так, чтоб даже дети самого маленького возраста его 

поняли. Речь должна быть живой, наполненной яркостью и выразительностью, 

добавлять мимику и пантомимику.  

5. Организационные способности – эта способность выражает умение 

воспитателя организовать и сплотить коллектив,  вселить в них уверенность при 

решении каких-либо задач. Также умение организовать свою работу: 
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планирование, контролирование, корректирование, учет времени.  

6. Авторитарные способности – это относится к умению воспитателя 

обозначить себя в коллективе, поставить свой авторитет среди детей, при 

необходимости выразить влияние на учащихся.  

7. Коммуникативные способности – умение выстраивать грамотное 

общение с коллегами, детьми и их родителями, соблюдение педагогического 

такта. Также сюда относится умение воспитателя найти подход к каждому 

ребенку.  

Все перечисленные способности развиваются и формируются в процессе 

трудовой деятельности, но для них все-таки необходимы некоторые умения, так, 

процесс формирования способностей связан с приобретением необходимых 

умений и навыков. 

На основе изученного материала был составлен портрет идеального 

воспитателя ДОУ, в него входят такие личностные и профессиональные 

качества: 

1. Любовь к детям – одна из самых важных черт, без этого просто 

невозможна высококачественная работа педагога. Конечно, такое умение дано 

абсолютно не всем, но воспитатель должен стремиться к тому, чтоб по 

максимуму соответствовать требованиям [1].  

2. Доброта, доверительный настрой. Добрые намерения воспитателя 

ребенок будет чувствовать всегда, ощущение защиты и безопасности, открытое 

сердце воспитателя поможет ребенку раскрыться, доверить тайну, попросить 

помощь или совет. 

3. Отзывчивость. Воспитатель должен понимать, как порой тяжело совсем 

маленьким детям адаптироваться в группе, и если ребенок немного загрустил 

или заскучал, то всегда должен прийти на помощь. Чуткость, внимательность в 

таком деле – лучшие спутники педагога.  

4. Ответственность. Когда у тебя в группе десяток детей, стоит упомянуть 

такое важное качество, ведь родители доверяют воспитателям своих детей. 

5. Чувства педагогического такта и толерантности. Важный навык –  
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спокойно, с достоинством держать себя в общении с детьми и их родителями. В 

детский сад приходят дети разные и по-своему уникальные, отличающиеся друг 

от друга характерами, интересами, воспитанием. Здесь воспитатель должен 

проявить терпение, уважительно отнестись к ребенку, ведь как легко его 

обидеть. Они могут ошибиться, вредничать и не слушаться, но даже самые 

необходимые правила и запреты можно устанавливать, проявляя уважение и 

понимание. 

6. Стрессоустойчивость. Воспитатель может испытывать постоянное 

эмоциональное напряжение не только из-за детей, но и родителей, с которыми 

порой очень сложно найти общий язык. Состояние постоянного стресса снижает 

качество жизни человека и негативно отражается на выполнении 

профессиональных обязанностей.  

7. Оптимизм. Позитивный подход к жизни и профессии может очень 

пригодиться педагогу, особенно воспитателю. Дети больше тянутся к 

жизнерадостным взрослым, умеющим рассмешить и подбодрить в трудной 

ситуации. 

8. Творческий подход. Если воспитатель всё делает строго по образцу и 

рекомендациям из учебников по педагогике, годами ничего не меняя в своей 

работе, то рано или поздно ему станет скучно. Детям тоже не очень интересно с 

таким педагогом.  

Таким представлен портрет идеального воспитателя, который сочетает в 

себе различные личностные и профессиональные качества.  

 

 

1.3 Личность воспитателя ДОУ в структуре мотивационной концепции 

личности Л. Сэва 

 

 

В предыдущем пункте был сформирован идеальный портрет воспитателя, 

но нужно взять во внимание, что все мы – люди, а не роботы, и не можем быть 
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идеальными во всем. В этом параграфе раскроем основные положения 

мотивационной концепции Люсена Сэва, на которую мы опирались при 

написании выпускной квалификационной работы. 

Люсьен Сэв (9 декабря 1926 г. – 23 марта 2020 г.) – французский философ-

марксист, антрополог, психолог. Он окончил Высшую нормальную школу, после 

чего изучал проблемы человека и психологии личности с позиций марксизма. В 

1972 году Люсьен Сэв предложил свою мотивационную концепцию 

личности [6]. 

Мотивационная концепция Л. Сэва предлагает к рассмотрению три линии, 

которые раскрывают человека, как здоровую гармоничную личность. Согласно 

ей, основные устойчивые линии, составляющие личностный профиль человека, 

сводятся к трем: 

1. Мотивационная линия на семью. 

2. Мотивационная линия на служебную деятельность. 

3. Мотивационная линия на формирование хобби. 

В пределах каждой линии допустимы разные варианты. Предлагаю к 

рассмотрению три критерия с различным развитием личности, ее характеристик 

и типов поведения. 

1. Мотивационная линия на семью, она формируется у человека с самого 

раннего детства, как и остальные линии концепции. Маленький ребенок знает, 

что в семье у каждого ее члена есть определенные обязанности: покупка 

продуктов и приготовление еды, уборка дома, облагораживание садового 

участка, если таковой имеется. В семье начинают формироваться у ребенка 

первые взаимоотношения:  он любит родителей, а они его, помогает старшим 

членам семьи по хозяйству. Семья закладывает в ребенка определенные 

моральные нормы и принципы. В семье ребенок получает опыт поколений, 

впервые знакомится с историей своей Родины через историю собственной 

семьи [29].  

По Л. Сэву, семья – это группа людей, связанная целостной общесемейной 

деятельностью, по-другому – узами супружества (родительства), где 
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осуществляется социализация подрастающего поколения и поддержка всех 

членов семьи [6]. 

Психология семейных отношений как раздел психологической науки 

занимается изучением особенностей формирования семьи, основы выбора 

партнера и социальную сущность семьи в общей сложности. Отношение  

семейных отношений и на общество, и на гармонию отдельного человека. 

Выделяют несколько сфер жизнедеятельности семьи, которые главным образом 

связаны с удовлетворением определенных потребностей ее членов – функций 

семьи. Среди них: воспитательная, хозяйственно-бытовая, эмоциональная, 

духовного общения, первичного социального контроля. Каждая из функций 

способна выступать как  гармонизирующей и адаптирующей члена семьи к 

обществу, так и дисгармонизирующей и дезадаптирующей его.  

Любая семья характеризуется функциональной структурой и 

межличностными отношениями в ней. Обязанности и права её членов, 

обусловленные совместным делом и целью жизнедеятельности, определяют 

формальные отношения, а чувства, которые испытывают члены семьи друг к 

другу, – неформальные отношения. Из всех дефектов правовой социализации 

личности наиболее социально-опасные дефекты социализации в семье.  

Брак и семья – общественные формы регулирования отношений между 

людьми, состоящими в родственных связях, хоть понятия эти и схожи по своему 

значению, отличия все же имеются, и они весомые [29].  

 Брак – особенный социальный институт, который исторически обусловлен  

социально регулируемой формой отношений между двумя партнерами, этот 

институт устанавливает их права и обязанности по отношению друг к другу и к 

их детям. Брак является основой формирования семьи.  

Семья – малая социальная группа, важнейшая форма организации личного 

быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях 

между мужем и женой, родителями и детьми, проживающими вместе и 

ведущими совместное хозяйство. Родственные связи могут быть трех видов: 

кровное родство (братья и сестры), порождение (родители – дети), брачные 
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отношения (муж – жена, супруги).  

2. Мотивационная линия на службу (профессиональную деятельность). По 

концепции эта линия берет начало с походом ребенка в школу [6]. Здесь 

маленький человек начинает свой путь, где формируется регулярная 

деятельность в виде учебы, а получение оценок, грамот и т.д. в виде некого 

мотивационного дивиденда. Здесь же может начаться первый карьерный путь: 

от мэра класса до школьного президента. Типичная модель: поход в школу 

нужно пять дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные. Учебную 

дисциплину необходимо соблюдать. 

В структуру мотива труда входят: потребность, которую хочет 

удовлетворить работник; благо, способное удовлетворить эту потребность; 

трудовое действие, необходимое для получения блага; цена – издержки 

материального и морального характера, связанные с осуществлением трудового 

действия. 

Трудовое поведение человека определяется взаимодействием внутренних и 

внешних побудительных сил. К структурным элементам внутренних 

побудительных сил относят потребности, интересы, мотивы, желания, 

стремления, ценности, ценностные ориентации, идеалы. Процесс формирования 

этих внутренних побудительных сил трудовой деятельности понимают как 

трудовую мотивацию. Также мотивация труда определяется стремлением 

работника удовлетворить свои потребности посредством трудовой 

деятельности [4]. 

Психология определяет типы человеческого поведения. У сотрудников есть 

роли и обязанности. Когда каждый член коллектива выполняет возложенные на 

него обязанности, то это приводит к успеху всю группу, а еще влияет на уровень 

сплочения, уровень притязаний в работе, уменьшает возможность повышения 

уровня эмоционального выгорания. Очень важно в любом коллективе соблюдать 

субординацию и проявлять уважение друг к другу – все должны знать границы 

дозволенного. Правильно выстроить взаимодействие с подчиненными важно для 

руководителя: его авторитет зависим от понимания и уважения коллектива. 
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Психология работы – это отношения между равными по должности 

коллегами [4]. Коллектив чаще взаимодействует между собой, чем с 

руководством, и поэтому негативная атмосфера сразу сказывается на поведении 

работников. Они замыкаются, прячут ошибки и подставляют коллег. Несколько 

правил, которые нужны для поддержания положительной атмосферы в 

коллективе: 

 совместные занятия вне работы – встречи, выезды на природу, 

корпоративные вечеринки; 

 обсуждение проблем: когда возникают недоразумения, их нужно сразу 

решать; 

 взаимное уважение. 

В коллективе между сотрудниками возникает такая связь, когда о помощи 

можно просить открыто. Если работники умеют признавать ошибки, они не 

боятся работать над собой, а вот страх и конфликты порождают в коллективе 

нездоровую атмосферу, в которой нельзя продуктивно работать [4]. 

3. Мотивационная линия на хобби, она может начать развиваться еще в 

раннем возрасте (детский сад, школа). Понятие «хобби» требует уточнения. 

Конечно, просмотр сериалов – не может стать настоящим хобби, ведь это просто 

трата времени и прокрастинация.  

Хобби – это вторая работа. В концепции Л. Сэва хобби – это увлечение в 

какой-либо области, доведенное до профессионализма, которое при 

необходимости может стать источником дохода или второй профессией [6]. 

Хобби отличается от других досуговых занятий тем, что хобби – это, по сути 

– вторая профессия, вторая личность, вторая жизнь. Хобби мы начинаем 

приобретать еще в детстве, ведь для того, чтобы чем-то овладеть тоже требуется 

много времени, почти как получить еще одно образование. А вот все остальное, 

чем мы занимаемся на досуге, если и требует получения каких-то новых навыков 

или знаний, то очень поверхностных, чем можно овладеть за короткий 

промежуток времени [7].  

Таким образом, хобби в какой-то степени влияет на настроение человека. 
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Когда человек делает то, что ему нравится, он получает позитивные эмоции и 

энергию. После некоторого времени, проведённого за любимым делом, люди 

набираются энергии и позитива на несколько рабочих дней вперёд. 

Хобби оказывает и положительное влияние на здоровье. Первым делом, 

любимое дело вас успокаивает, вдохновляет, добавляет ощущение полноты 

вашей жизни. Занятие любимым делом делает человека более свободным и 

жизнерадостным [24]. 

Нельзя не упомянуть тот факт, что многие люди зарабатывают на своём 

хобби очень большие деньги. Большое количество предпринимателей делали 

свой первый бизнес из хобби.  

Увлечение человека чем-либо делает его более устойчивым в жизни и 

адаптированным к различным ситуациям, хобби – это одна из граней 

гармоничной личности. Имея занятие, человек меньше подвержен 

эмоциональному выгоранию, умеет отвлечься, провести время с пользой для 

себя, может обрести новые знакомства и связи, а впоследствии, возможно, и 

друзей [24].  

При увольнении с основной работы, при необходимости, с помощью хобби 

сможет получить какой-то небольшой доход. Также увлечение расширяет круг 

знакомств, помогает обрести новые знакомства, знания.  

Люди, у которых есть хобби, отличаются целеустремлённостью. Они умеют 

добиваться поставленных целей. Такое качество ценилось в человеке всегда. 

Чтобы вы чего-то добились в своей жизни, нужно владеть некоторыми 

качествами, а их развивает в людях именно любимое дело. 

Ценностными основаниями гармоничной личности по концепции Л. Сэва 

являются мотивационные линии – семья, служба, хобби [6]. Если все три линии 

положительны и хорошо сформированы, в этом случае мы можем говорить о 

гармоничной личности. Это полноценные, сознательно формируемые 

обоснования поведения. Гармоничное развитие подразумевает внутреннюю и 

внешнюю устойчивость, ясность, «симметрию», согласованностью с 

внутренним и внешним миром. Обычно гармоничное развитие подразумевает 



29 
  

всесторонность развития: развитие физических, нравственных, 

интеллектуальных, эстетических способностей личности.  

Используя мотивационную концепцию Л. Сэва, можно графически 

представить схему гармоничной личности (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Гармоничная личность в концепции Л. Сэва 

Примечание:  гармоничная мотивационная линия.  

 

 

Из диаграммы следует, что все мотивационные линии подобной личности 

развиты достаточно хорошо и равномерно. Краткая характеристика гармоничной 

личности: ответственный семьянин, имеющий теплые взаимоотношения в семье, 

хороший профессионал, человек, имеющий хобби, пользующийся авторитетом в 

своем окружении [6]. 

У негармоничной личности будут нарушенные, деформированные 

мотивационные личностные линии. Условные обозначения схем личностных 

профилей представлены на рис. 1.2. 

 

 

 

- Личность  

- Развитая мотивационная личностная линия 

- Прерванная мотивационная личностная линия 

- Извилистая мотивационная личностная линия 

Рис. 1.2 словные обозначения в концепции Л. Сэва 
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При извилистой деформации человек реализует свою мотивационную 

личностную линию не в полную силу. Рассмотрим пример деформации линии на 

службу. Хороший специалист, временами, не может качественно выполнять 

свою работу, работает не в полную силу, думает о посторонних вещах. То же 

самое можно сказать о линии на семью. Взаимоотношения в семье и выполнение 

семейных обязанностей характеризуются изменчивостью и нестабильностью. 

Если деформация мотивационной личностной линии прерывистая, то 

обязанности в семье выполняются «от случая к случаю». На производстве это 

выражается в прогулах, невыходах на работу, или личность имеет непостоянный 

заработок, часто меняет место работы. 
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II ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ПРОФИЛЕЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДОУ, ИМЕЮЩИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

 

 

2.1 Организация исследования и описание методик 

 

 

На основании теоретического материала мы предположили, что у 

воспитателей с эмоциональным выгоранием будут преобладать негармоничные 

личностные профили. 

Исследование проводилось в МАДОУ «Детский сад №167» в г. Красноярск, 

всего приняло участие 10 воспитателей от 30 до 63 лет. 

Для исследования личностных профилей воспитателей детского сада были 

проведены следующие методики: «Опросник профессионального выгорания 

MBI/ПВ» Маслач К., Джексон С., в адаптации Водопьяновой Н. Е., «Семейная 

социограмма» Эйдемиллер Э. Г., Методика удовлетворенности трудом Батрашев 

А. В., опрос для воспитателей «Хобби и увлечения». 

1. Опросник профессионального выгорания Маслач К., Джексон С., в 

адаптации Водопьяновой Н. Е. 

Опросник выгорания Маслач К. (Maslach Burnout Inventory, MBI), в 

российской адаптации – Профессиональное выгорание (ПВ), предназначен для 

измерения основных показателей синдрома профессионального выгорания 

(перегорания): эмоционального истощения, деперсонализации и редукции 

профессиональных достижений [28]. 

Одним из интенсивных отрицательных проявлений у работников 

социальных профессий считается феномен «эмоционального выгорания». Этот 

синдром появляется в моментах активного профессионального общения под 

влиянием множества внешних и внутренних факторов, а также выражается равно 

как «приглушение» чувств, утрата остроты эмоций и волнений, повышение 

количества конфликтов с партнёрами или коллегами, безразличие и 
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изолированность от переживаний другого человека, утрата чувства значения 

существования, потеря веры в свои силы. 

Методика содержит три шкалы: 

1. «Эмоциональное истощение» – отражает тяжесть эмоционального 

состояния в связи с профессиональной деятельностью. Высокий показатель по 

этой шкале связан с угнетенностью, апатией, высоким утомлением, 

эмоциональной опустошенностью.  

2. «Деперсонализация» – показатель по этой шкале отражает уровень 

отношений с коллегами по работе, а также общее ощущения себя как личности в 

связи с профессиональной деятельностью [25]. Высокий показатель по этой 

шкале означает выраженность черствого, формального отношения с пациентами, 

ощущения несправедливого к себе отношения со стороны пациентов.  

3. «Редукция личных достижений» – эта шкала диагностирует низкий 

уровень общего оптимизма, веру в свои силы и веру в способность решать 

возникающие проблемы, позитивное отношение к работе и сотрудникам. 

2. Диагностическая методика «Семейная социограмма» Эйдемиллер  Э. Г. 

Тест «Семейная социограмма» дает возможность обнаружить состояние 

субъекта в концепции межличностных взаимоотношений, а также, помимо этого, 

установить вид коммуникаций в семье – прямой или опосредствованный. 

Проективный тест «Семейная социограмма» относится к рисуночным 

проективным тестам. Тест «Семейная социограмма» позволяет выявить 

положение субъекта в системе межличностных отношений и, кроме того, 

определить характер коммуникаций в семье – прямой или опосредованный. 

Испытуемым дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм, «Перед 

вами на листе изображен круг. Нарисуйте в нем самого себя и членов семьи в 

форме кружков и подпишите их имена». Члены семьи выполняют это задание, 

не советуясь друг с другом.  

Нами предложены критерии оценки результатов тестирования: 

1. Число членов семьи, не попавших в площадь семьи. Критерий указывает 

на наличие бессознательных негативных чувств к этим членам семьи, отсутствие 
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эмоционального контакта с ними, на конфликтные отношения. В некоторых 

случаях эти члены семьи могут быть нарисованы в реальной семье очень 

тоненькой, дрожащей линией, но отсутствовать в идеальной. 

2. Величина кружков, обозначающих членов семьи, говорит об их 

субъективной значимости в глазах испытуемого. Большим по размеру кружком 

обозначается более значимый родственник, меньшим – менее значимый. 

3. Расположение кружков относительно друг друга. Согласно принципу 

вертикальной иерархии, выше всего в круге расположен кружок члена семьи, 

обладающего наибольшей властью в семье (хотя его кружок может самым 

маленьким по размеру). Ниже всех расположен тот, чья власть минимальна. В 

идеальном варианте семейной социограммы может прослеживаться желание 

члена семьи перераспределить, передать или сохранить власть в семье. 

4. Расстояние между кружками указывает на особенности психологической 

дистанции. Более близкие в психологическом отношении  родственники 

изображаются ближе к себе пространственно. Кружки, которые непосредственно 

соприкасаются, говорят о тесном психологическом контакте. Изменение 

дистанции между кружками в реальной и идеальной семьях предполагает 

наличие потребности в более близких или более отдаленных отношениях. 

5. Способ изображения кружков. Члены семьи, вызывающие у субъекта 

наибольшую тревогу, изображаются в виде сильно заштрихованного кружка 

либо его контур обведен несколько раз. Изображение членов семьи в идеальной 

социограмме в виде ровных, незаштрихованных кругов, сообщает о желании 

исследуемого улучшить взаимоотношения в семье и избавиться от тревоги [13]. 

3. Методика удовлетворенности трудом, Батрашев А. В. 

Цель: Методика направлена на выявление уровня удовлетворенности 

трудом по следующим составляющим: интерес к выполняемой работе, 

достижения в профессиональной деятельности, взаимоотношения с коллегами и 

руководством, предпочтение выполняемой работы заработку, условия труда; 

определяется профессиональная ответственность работника и его уровень 

притязаний в профессиональной деятельности. 
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Тест состоит из 18 вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. 

Ответы кодируются в баллах согласно приведенной таблице. Подсчет 

результатов идет с помощью ключа, в котором все утверждения разделены на 

блоки составляющих удовлетворенности труда. 

В тесте 8 шкал: 

1. Интерес к работе – это мотивация, которая обеспечивает 

работоспособность людей. Интерес заставляет людей открывать, придумывать и 

привносить что-то новое. Интерес к работе одна из главных составляющих её 

успешности. Люди, выбравшие работу по интересу, активнее участвуют в делах 

компании, показывают лучшие результаты и как следствие добиваются более 

высоких целей. 

2. Удовлетворенность достижениями в работе – это состояние 

сбалансированности и субъективная оценка возможностей реализации 

требований, предлагаемых работником к содержанию, характеру и условиям 

труда. Оценочное отношение сотрудника или группы сотрудников к своей 

трудовой деятельности, различным ее аспектам. 

3. Удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами – отношения в 

коллективе имеют огромное влияние на эффективность рабочего процесса. Для 

многих работа давно стала вторым домом. Именно поэтому знание психологии 

отношений в коллективе играет важную роль. 

4. Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством – хорошие 

отношения между руководителем и подчиненными – это залог успеха у любой 

организации. Здоровые, уважительные взаимоотношения с руководителем 

помогут улучшить атмосферу в коллективе в целом, поднять моральный дух 

сотрудников.  

5. Уровень притязаний в профессиональной деятельности – уровень 

сложности выбираемых задач, решение которых человек расценивает как успех 

или неуспех. Уровень притязаний это то, чего человек считает себя достойным. 

Высокий уровень притязаний приводит к тому, что человек хочет многого 

достичь, подняться по профессиональной и социальной лестнице. 
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6. Предпочтение выполняемой работы заработку – это состояние полной 

отдачи сил и эмоций работника выполняемой деятельности. В приоритете 

трудовая деятельность, а не размер получаемого дохода. 

7. Удовлетворенность условиями труда – тесно связана с лояльностью 

персонала, преданностью работников своей организации, их желанием 

прилагать максимум усилий в ее интересах, разделять ее ценности и цели. Если 

ценный сотрудник балансирует на грани увольнения, то такая ситуация весьма 

опасна и нежелательна для организации. С другой стороны, если плохой 

сотрудник полностью удовлетворен своей работой и не собирается увольняться 

– это информация к размышлению для руководителя. Значит, в компании 

созданы весьма благоприятные условия для ленивых, бестолковых, 

неэффективных работников. Данные об удовлетворенности работой – это 

фактически информация о кадровых рисках компании. 

8. Общая удовлетворенность трудом – это исполнение, осуществление 

ожиданий работника от материальных, социальных и духовно-нравственных 

результатов своей работы. Совокупное воздействие на работника компонентов 

трудовой мотивации, включая содержание и условия труда, величину заработка, 

общественное признание достигнутого, возможности для самовыражения и 

самоутверждения личности – факторов, определяющих стремление к полезной 

деятельности, проявление творческой инициативы, готовность к партнерскому 

сотрудничеству. 

4. Анкета «Хобби и увлечения» включает в себя 6 вопросов, которые 

раскрывают наличие или отсутствие хобби у воспитателя [19]. Анкета также 

имеет уточняющие вопросы: «Сколько часов в неделю вы тратите на свое 

увлечение?», какая форма увлечений: самостоятельная или с третьим лицом 

(тренером, репетитором). Анкета представлена в приложении 4. 
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

На основе предложенного выше комплекса методик было проведено 

эмпирическое исследование, с результатами по каждой методике можно 

ознакомиться ниже. 

1. Опросник профессионального выгорания MBI/ПВ, Маслач К. 

По результатам диагностики по данной методике мы выявили у 

воспитателей следующие показатели по шкалам опросника. 

 

 

 

Рис. 2.1 Распределение воспитателей по уровню психоэмоционального 

истощения, деперсонализации и редукции профессиональных достижений 

 

 

По результатам графика можно сделать следующий вывод: у 4/10 

воспитателей эмоциональное истощение в норме (до 20). У 6/10 педагогов  

повышенное (от 21 до 38), что является отклонением.  

Высокая деперсонализация наблюдается у 4/10 воспитателей, симптом 

проявляется в приглушении или полном исчезновении чувств (эмоционального 

отношения) к близким; притуплённом цветовосприятии, окружающий мир 
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«серый», «бесцветный»; ощущении отсутствия мыслей в голове; ощущение 

замедленного течения или полной остановки времени.  

У 5/10 воспитателей низкий уровень профессиональной мотивации (до 30), 

это говорит о том, что половина педагогов не адекватно оценивают собственное 

достоинство, возможно, преуменьшают его. Занижают свои успехи и 

достижения,  оценивают себя негативно.  

 

 

 

Рис. 2.2 Системный индекс синдрома перегорания у воспитателей 

 

 

Из диаграммы видно, что у половины воспитателей высокий  уровень 

профессионального выгорания (0,54 и выше). У 5/10 воспитателей уровень в 

норме.  

Оценивая результаты по опроснику профессионального выгорания, можно 

сделать вывод, что половина воспитателей имеет эмоциональное выгорание, 

обосновать его можно результатами по шкалам: высокое эмоциональное 

истощение у 6 педагогов говорит о хронической усталости, апатии.  

Высокая деперсонализация наблюдается у 4 воспитателей может 

свидетельствовать о нарушенных отношениях в коллективе, черством общении. 
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Редукция личных достижений говорит об общем настрое на работу, уровне 

оптимизма в коллективе или в группе. Низкий уровень выявлен у 5 воспитателей. 

Таким образом, половине воспитателей требуется помощь в виде 

профилактики эмоционального выгорания. 

2. Диагностическая методика «Семейная социограмма» Эйдемиллер Э. Г. 

Семейные профили воспитателей представлены в приложении 2. 

Воспитатель 1 – на данной социограмме все круги одинакового размера, что 

говорит о гармоничных взаимоотношениях. Кружок, обозначающий «Я» автора 

рисунка, не меньше кружков других членов семьи, это говорит о достаточной 

самооценке автора рисунка. Несмотря на то, что круг отвечающего размещен 

внизу, все они находятся на равном удалении друг от друга. 

Воспитатель 2 – один из кругов меньшего размера, чем остальные. Это 

свидетельствует о значимости в глазах испытуемого. Дети и «Я»-круг на рисунке 

изображены одинакового размера, круг «муж» и «кот» меньше остальных, что 

может говорить об отдаленности автора рисунка от них. 

Воспитатель 3 – круг «Я» большего размера по сравнению с остальными, 

что может говорить о достаточной не заниженной самооценке. Круг «Я» 

соприкасается с тремя другими кругами, это говорит о тесном психологическом 

контакте этих членов семьи.  

Еще один круг изображен внизу отдельно от других. Удаленность одного 

кружка от других указывает на конфликтные отношения в семье, эмоциональное 

отторжение испытуемого, переживание им чувства эмоционального отвержения. 

Воспитатель 4 – на этой социограмме три одинаковых по размеру круга, но 

два из них находятся на расстоянии от круга «Я», что может свидетельствовать 

отстраненностью, замкнутостью. Один круг соприкасается с «Я» кругом, что 

говорит о достаточной близости и крепких отношениях.  

Воспитатель 5 – на этом рисунке у круга «Я» преобладает размер по 

сравнению с остальными, как говорилось в одной из предыдущих социограмм, 

означать это может не заниженную самооценку. Также на этом рисунке два круга 

пересекаются с кружком «Я», как и в предыдущем случае, это может говорить о 
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крепких взаимоотношениях. На этом же рисунке два других круга находятся 

немного в стороне, автор социограммы хотел изобразить так близких 

родственников, но отдельную семью. 

Воспитатель 6 – на данной социограмме круг «Я» находится в середине и 

отличается большим размером от других. Расположение испытуемым своего 

кружка в центре круга может говорить об эгоцентрической направленности 

личности. Члены семьи в виде маленьких кружочков изображены внизу круга, 

это указывает на сочетание низкой оценки с низким уровнем притязаний. В семье 

нет взаимопомощи, поддержки, члены семьи не слушают друг друга, каждый 

занимается своими делами.   

Воспитатель 7 – на семейной социограмме круг «Я» имеет меньший размер 

в отличии от других членов семьи (кроме животных). Если кружок, 

обозначающий «Я» по сравнению с другими членами семьи меньшего размера, 

то предполагается низкая самооценка и непринятие образа «Я». Также все круги 

расположены в верхней части и нижняя часть социограммы пустая, низкая 

оценка сочетается с высоким уровнем притязаний. Изменение расположения 

кружков в реальной и идеальной семье говорит о желании испытуемого 

изменить оценку и уровень притязаний. 

Воспитатель 8 – все круги примерно одинакового размера, но круг «Я» 

немного меньше остальных, занижение собственной персоны. Один из кружков 

находится внизу на большом отдалении. Это может свидетельствовать о 

конфликтах этого круга и круга «Я». 

Воспитатель 9 – на этой социограмме все члены семьи находятся на 

эмоциональной дистанции друг от друга, можно сказать, что круг «Я» занижает 

себя, замыкается от семьи. На этом рисунке большую часть рисунка занимает 

один из кругов, расположенный в верхней половине круга, что говорит о том, 

что большей властью в семье обладает муж. Так обычно изображают наиболее 

значимого члена семьи. Круг «Я» на этом рисунке меньше всех (хоть и не особо 

отличается между вторым кругом).  

Воспитатель 10 – на этой социограмме все члены семьи изображены  в виде 
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маленьких кружочков в один ряд. Изображение членов семьи в одну линию, 

также указывает на недостаточную дифференциацию этих членов семьи. «Если 

члены семьи в круге расположены в один ряд, необходимо мысленно провести 

горизонтальную линию по самому нижнему кружку. Опору в реальности, с точки 

зрения автора рисунка, имеют те члены семьи, которые «стоят» на этой линии.  

Остальные, «повисшие в воздухе», по мнению испытуемого 

самостоятельной опоры в жизни не имеют» – это и прослеживается с данной 

социограмме. На линии расположены 3 из 4 круга, поскольку дочь «Я» круга еще 

не совершеннолетняя.  

В заключении проведенной методики хочется отметить, что у большинства 

наблюдаются нарушения в социограммах, к ним относятся: занижение 

собственной самооценки, конфликты с членами семьи, отдаленность, занижение 

собственной персоны в семье. Всего у 40% воспитателей методика выявила 

крепкие, гармоничные отношения.  

Сравнение опросника «Эмоционального выгорания» и методики 

«Семейная Социограмма» говорит о том, что негармоничные отношения в 

семьях у тех же воспитателей, которые страдают синдромом эмоционального 

выгорания.  

3. Методика удовлетворенности трудом, Батрашев А. В. 

 

 

Рис. 2.3 Распределение воспитателей по методике удовлетворенности трудом 
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Рис. 2.4 Общая удовлетворенность трудом у воспитателей 

 

 

По результатам проведенной методики можно сделать следующие выводы: 

Результаты по первой шкале «интерес к работе» снижены у 6 воспитателей, 

это говорит об отсутствии энтузиазма и нежелании у человека.  

Шкала «Удовлетворенность достижениями в работе» показывает, что также 

6 воспитателей не удовлетворены. Эта шкала свидетельствует о нежелании 

прилагать какие-либо усилия в интересах ДОУ. 

Результаты по шкале «Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности» следующие: у 5 воспитателей отсутствуют данные (0 баллов), что 

свидетельствует об отсутствии стремления достигать новых целей, 

самосовершенствоваться и развиваться, у 1 воспитателя уровень низкий. Данная 

шкала неразрывно связана с самооценкой.  

Оценивая полученные данные по методике в целом, можно сделать вывод, 

что большая часть воспитателей не удовлетворены трудом, у 60% воспитателей 

низкий уровень удовлетворенности трудом (до 20 баллов по всем критериям) и 

у 40% высокий уровень удовлетворенности трудом (более 21 балла). 

После проведения всех методик воспитателям МАДОУ «Детский сад 

№167» был предложен опрос, который раскрывал наличие или отсутствие их 

хобби. Опрос проходил на платформе docs.google.com (ссылка представлена в 

60%

40% Низкий уровень

Высокий уровень
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перечне использованных источников). С результатами опроса можно 

ознакомиться в приложении 4.  

Анкета показала отношение воспитателей МАДОУ «Детский сад №167» к 

хобби. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что хобби, как описано в 

концепции Л. Сэва, это увлечение –  способное принести какой-либо доход в 

случае необходимости, есть у половины воспитателей. У 5 воспитателей хобби 

отсутствует, по их словам, после работы не остается времени на дополнительные 

занятия, дома ждет семья, которой тоже нужно уделить свое внимание. 

Отсутствие хобби у тех же воспитателей, у кого проявилось эмоциональное 

выгорание. Но у других 5 воспитателей хобби есть, и оно соответствует 

концепции Люсьена Сэва. 

В результате проведенного исследования по перечисленным методикам, на 

основе полученных данных, были составлены и интерпретированы следующие 

личностные профили воспитателей МАДОУ «Детский сад №167» с позиции 

концепции Л. Сэва: 

1. Воспитатель 1 (рис. 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Профиль воспитателя 1 

Примечание:  гармоничная мотивационная линия  

 

 

По методике «Семейная социограмма» следующий вывод: автор рисунка 

имеет хорошую самооценку в семье, крепкие, гармоничные взаимоотношения и 

дружелюбную атмосферу.  
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Методика «удовлетворенность трудом» показала по всем шкалам 

удовлетворительные результаты, нарушений нет. По опроснику 

профессионального выгорания эмоциональное выгорание отсутствует. Опрос на 

наличие хобби определил наличие увлечения – а вязание. 

Исходя из концепции Л. Сэва, именно такая диаграмма считается 

гармоничной личностью. Хорошая мотивационная личностная линия на семью. 

В семье теплые отношения, поддержка, взаимопомощь. Две взрослые дочери, 

хорошие отношения с мужем одной из дочерей. Несмотря на отсутствие мужа, 

линия на семью проявляется в полную силу. Мотивационная линия на службу 

развита также отлично. Несмотря на длительный срок работы в ДОУ, любит 

свою работу, ответственно к ней подходит. Поддерживает хорошие отношения с 

коллегами, родителями. Мотивационная личностная линия на хобби ярко 

выражена. Хобби – вязание и в летнее время садоводство. Весь сезон (май-

октябрь) проводит на даче, ухаживая за садом и огородом. По концепции Сэва 

любое из этих хобби  может принести доход в случае необходимости.  

2. Воспитатель 2 (рис. 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6 Профиль воспитателя 2 

Примечание:  гармоничная мотивационная линия  

 

 

Методика «Семейная социограмма» показала хорошие отношения в кругу 

семьи, но, по словам воспитателя, с супругом иногда возникают мелкие 

конфликты на бытовой почве. 
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Методика «удовлетворенность трудом» показала по всем шкалам 

удовлетворительные результаты, нарушений нет. 

Опросник эмоционального выгорания показал отсутствие ЭВ. По всем 

шкалам хорошие результаты.  

Опросник по хобби выявил также наличие увлечения –  игра на пианино. 

На данном профиле хорошо развиты все три линии, особенно на службу и 

хобби. Воспитатель работает уже более 15 лет, за это время стала настоящим 

профессионалом. Поддерживает дружескую, теплую атмосферу в коллективе. На 

работе оценивают как ответственного и пунктуального сотрудника. Дети очень 

любят воспитателя, с удовольствием приходят в детский сад. К каждому из них 

может найти свой подход и увлечь. Хорошие отношения в семье, мелкие 

конфликты и ссоры решаются быстро. Сын подросткового возраста, с ним 

сохраняются доверительные отношения. По концепции Л. Сэва мотивационная 

линия на хобби хорошо развита. В данном случае линия на хобби выражена 

сильно, женщина занимается игрой на пианино и дает частные уроки.  

3. Воспитатель 3 (рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.7 Профиль воспитателя 3 

Примечание:  гармоничная мотивационная линия  

 

 

Методика «Семейная социограмма» показала крепкие отношения с 

дочками, но с бывшим супругом отношения натянутые (проживает отдельно). 
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Методика «удовлетворенность трудом» показала по всем шкалам 

удовлетворительные результаты, нарушений нет.  

Опросник эмоционального выгорания показал отсутствие ЭВ. По всем 

шкалам хорошие результаты.  

Опросник по хобби выявил также наличие увлечения: рукоделие (пошив 

одежды). 

Мотивационная линия на семью реализована хорошо, отношения с дочками 

теплые и доверительные. С супругом в разводе, но никогда не препятствовала 

его общению с дочками. 

Хорошая линия на службу, долго работает в детском саду, в этом году 

участвовала в конкурсе «Воспитатель года», где дошла до финала. Воспитанники 

очень привязаны к воспитателю, в группе всегда очень теплая атмосфера, дети 

дружны между собой. Воспитатель старается разнообразить трудовые будни: 

придумывает новые игры для детей, разыгрывают сценки и моделируют 

различные ситуации (игры в больницу, кафе, магазин и т.п.). Другие воспитатели 

также отлично отзываются, как о друге и коллеге.  

Хобби уделяет не очень много времени, но с позиции Л. Сэва оно 

соответствует гармоничной личности. Занимается пошивом одежды и других 

изделий. Старается по мере возможности брать заказы от друзей и коллег.  

4. Воспитатель 4 (рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 Профиль воспитателя 4 

Примечание:  гармоничная мотивационная линия;  

                      деформированная извилистая мотивационная линия 
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Методика «Семейная социограмма» говорит о хороших отношениях с 

родителями, хоть вместе они не живут. Крепкие взаимоотношения с молодым 

человеком.  

Методика «удовлетворенность трудом» показал низкий результат, выявил 

неудовлетворенность по шкалам «Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности», «Удовлетворенность условиями труда».  

Эмоциональное выгорание по опроснику К. Маслач отсутствует.  

Хорошая линия на семью. Извилистая мотивационная линия на работу, 

воспитатель реализовывает свою деятельность не в полную силу. Воспитатель 

самый молодой в коллективе, за несколько лет она заработала хороший 

авторитет, но часто устает после работы. Хобби развито хорошо, занимается 

выращиванием цветом дома и летом садоводством. 

5. Воспитатель 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9 Профиль воспитателя 5 

Примечание:  гармоничная мотивационная линия;  

                     деформированная извилистая мотивационная линия; 

 отсутствие взаимосвязи 

 

 

Методика «Семейная социограмма» показала хорошую взаимосвязь с 

детьми и дружеские взаимоотношения, но свою самооценку воспитатель 

занижает.  
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Методика «удовлетворенность трудом» показал низкий результат, выявил 

неудовлетворенность по шкалам «Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности», «Предпочтение выполняемой работы заработку», 

«Удовлетворенность условиями труда».  

Высокий уровень эмоционального выгорания по опроснику Маслач К. 

Мотивационная линия на службу прервана, у воспитателя высокий уровень 

эмоционального выгорания, на работе она не всегда хорошо выполняет свои 

обязанности, уходит в себя.  

В семье занижает свою самооценку, семейная социограмма показала 

достаточно тесную связь с детьми. Дети часто пытаются манипулировать 

матерью, и она им поддается.  

Какое-либо хобби отсутствует. 

6. Воспитатель 6 (рис. 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.10 Профиль воспитателя 6 

Примечание:                   деформированная прерывистая мотивационная линия; 

 отсутствие взаимосвязи 

 

 

Методика «Семейная социограмма» показала, что воспитатель дома ставит 

себя выше других, с мужем и дочерью отношения враждебные, частые 

конфликты.   

Методика «удовлетворенность трудом» показал низкий результат, выявлена 
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неудовлетворенность по шкалам «Предпочтение выполняемой работы 

заработку», «Удовлетворенность условиями труда».  

Высокий уровень эмоционального выгорания по опроснику Маслач К. 

У данного профиля ярко выраженное эмоциональное выгорание (один из 

самых высоких показателей среди воспитателей), на работе ведет себя 

отстраненно и даже агрессивно, всегда чувствует усталость, прерывистая линия 

говорит о том, что воспитатель выполняет свои обязанности не в полную силу, 

как бы откладывая дела.  

Дома ставит себя выше других членов семьи, мало общего с дочерью и 

мужем. Частые ссоры. 

Хобби отсутствует. По концепции Л. Сэва, такой профиль считается 

негармоничным. 

7. Воспитатель 7 (рис. 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11 Профиль воспитателя 7 

Примечание:  гармоничная мотивационная линия  

 

 

По методике «Семейная социограмма» можно сделать вывод, что мать 

очень привязана к детям, чем они часто пользуются. 

Хорошие результаты по методике «Удовлетворенности трудом», высокий 

интерес к работе, удовлетворенность достижениями в работе, удовлетворенность 

взаимоотношениями с коллегами. 

Эмоциональное выгорание отсутствует.  
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Мотивационная линия на семью слабая. У воспитателя занижена 

самооценка,  хотела бы изменить оценку и уровень притязаний с членами семьи. 

Взрослые дети, иногда они пользуются добротой матери. Но тем не менее, 

конфликты бывают редко, воспитатель старается обеспечить детям все самое 

лучшее. Бывают бытовые ссоры. 

Хорошая мотивационная линия на службу, эмоциональное выгорание 

сведено к норме (0,18). Дружеские отношения в коллективе, несмотря на то, что 

женщина работает меньше года. Старается участвовать во всех мероприятиях, 

придумывает различные развивающие игры, занятия для детей. Создает 

персонажей для кукольного театра и разыгрывает представления с детьми.   

Хобби – рукоделие, вяжет игрушки; способно принести доход, но свое 

творчество направила только на семью и друзей, на заказ не пробовала. 

8. Воспитатель 8 (рис. 2.12). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 2.12 Профиль воспитателя 8 

Примечание:                     деформированная прерывистая мотивационная линия; 

                      деформированная извилистая мотивационная линия; 

 отсутствие взаимосвязи 

 

 

По методике «Семейная социограмма» можно сделать вывод, что 

неудовлетворительные отношения сохраняются с одной из дочерей и мужем.  

Методика «удовлетворенность трудом» показал низкий результат, выявил 

неудовлетворенность по шкалам «Предпочтение выполняемой работы 

ХОББИ 

 

СЛУЖБА 

 

СЕМЬЯ 
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заработку», «Удовлетворенность условиями труда».  

Высокий уровень эмоционального выгорания по методике Маслач К. 

Извилистая мотивационная линия у данного профиля говорит о том, что 

взаимоотношения в семье нестабильные, имеет место разлад с мужем, частые 

ссоры с дочерью-подростком, чувствуется отдаление друг от друга.  

Сама воспитатель говорит, что дочь отдалилась от нее в последний год, что 

дает ей много поводов для волнения. Не знает, какой подход найти к ней. 

Прерывистая мотивационная линия на службу выражается в периодических 

пропусках работы без уважительной причины, высокий уровень эмоционального 

выгорания. Воспитатель устает, бывает настроен негативно по отношению к 

коллегам. Хобби нет. 

9. Воспитатель 9 (рис. 2.13).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13 Профиль воспитателя 9 

Примечание:                     деформированная прерывистая мотивационная линия; 

                      деформированная извилистая мотивационная линия; 

 отсутствие взаимосвязи 

 

 

Методика «Семейная социограмма» показала конфликтные отношения в 

семье с мужем.  

По методике «Удовлетворенность трудом» низкий результат, выявлена 

неудовлетворенность по шкалам «Уровень притязаний в профессиональной 

ХОББИ 

 

СЛУЖБА 

 

СЕМЬЯ 
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деятельности», «Предпочтение выполняемой работы заработку», 

«Удовлетворенность условиями труда». 

Высокий уровень эмоционального выгорания по методике Маслач К. 

Профиль негармоничен. Эмоциональное выгорание сказывается на работе: 

извилистая линия на службу свидетельствует об усталости, попытке избежать 

рабочих задач.  

Сказывается и на семье. Прерывистая линия на семью связана с 

нестабильностью в семье, конфликтами с супругом, хоть он и выделен на 

социограмме как самый большой круг из всех. В то время, как автор себя 

изобразил меньше всех остальных, что может свидетельствовать о низкой 

самооценке и занижении своего «Я» в семье. Хобби отсутствует. 

10. Воспитатель 10 (рис. 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14 Профиль воспитателя 10 

Примечание:                     деформированная прерывистая мотивационная линия; 

 отсутствие взаимосвязи 

 

 

Методика «Семейная социограмма» показала натянутые отношения со 

взрослыми детьми. 

По методике «Удовлетворенность трудом» низкий результат, выявлена 

неудовлетворенность по шкалам «Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности», «Предпочтение выполняемой работы заработку», 

«Удовлетворенность условиями труда». 

ХОББИ 

 

СЛУЖБА 
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Высокий уровень эмоционального выгорания по методике Маслач К. 

Прерывистая мотивационная линия на семью говорит о конфликтных 

взаимоотношениях в семье, женщина старается избегать своих детей, 

игнорирует, проявляет холод. Повышенный уровень эмоционального выгорания 

выражается в раздражении при общении с коллегами, усталости в конце 

рабочего дня. Хобби отсутствует.  

На основе проведенных методик были составлены личностные профили 

воспитателей МАДОУ «Детский сад №167» с позиции концепции Люсьена Сэва, 

которые представлены на рисунках 2.5 – 2.14. Как мы видим, большинство 

воспитателей имеют нарушения в семье и на службе, у многих отсутствует 

хобби. Именно у этих воспитателей выявлен высокий уровень эмоционального 

выгорания. Исходя из этого можно сделать вывод, что наша гипотеза 

подтверждена, у воспитателей с эмоциональным выгоранием будут преобладать 

негармоничные личностные профили с позиции мотивационной концепции 

Люсьена Сэва. 

 

 

2.3 Разработка памятки по профилактике эмоционального выгорания 

 

 

Проведенное исследование показало, что более половины воспитателей не 

удовлетворены работой, имеют проблемы в семье, не имеют хобби и страдают 

от эмоционального выгорания. На основе полученных данных была составлена 

и разработана памятка по профилактике СЭВ, которая может быть направлена 

на профилактику как одного выпадающего компонента, так и нескольких. Для 

удобства она была разделена на блоки.  

Главной причиной синдрома эмоционального выгорания принято считать 

душевное, эмоциональное переутомление. Складывается это из-за того, что 

некие внешние и внутренние требования продолжительное время преобладают 

над человеческим ресурсом, из-за этого нарушается состояние  спокойствия. 
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Развитию синдрома эмоционального выгорания способствуют личностные 

особенности: высокий уровень эмоциональной лабильности; высокий 

самоконтроль, особенно при волевом подавлении отрицательных эмоций; 

рационализация мотивов своего поведения; склонность к повышенной тревоге и 

депрессивным реакциям, связанным с недостижимостью «внутреннего 

стандарта» и блокированием в себе негативных переживаний; ригидная 

личностная структура [27]. 

Синдром эмоционального выгорания проходит  через три этапа: 

1. Все начинается с  приглушения эмоций, сглаживанием остроты чувств и 

свежести переживаний. Воспитатель начинает подмечать некоторые детали: с 

одной стороны, все хорошо и нет повода для беспокойств, но с другой, 

появляется ощущение скуки, опустошения, уходят положительные эмоции.  

2. На втором этапе проявляются первые нотки раздражения. Педагог 

начинает в кругу своих коллег с пренебрежением говорить о некоторых из своих 

воспитанников, постепенно неприязнь проявляется и в их присутствии. Сначала 

это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения. 

3. На третьей стадии притупляются представления о ценностях жизни. 

Эмоциональное отношение к миру «уплощается», человек становится опасно 

равнодушным ко всему, даже к собственной жизни [22]. 

На основе этих этапов был составлен перечень рекомендаций, способный 

вовремя предотвратить эмоциональное выгорание в различных сферах. 

1. Семейная сфера: 

Материнское выгорание. Категории мам, которые находятся в зоне риска 

эмоционального выгорания: 

Семьи с детьми, у которых маленькая разница в возрасте.  

Новорожденный ребенок нуждается в маме круглосуточно. А если есть еще 

и старший ребенок (дети), который тоже требует материнского внимания, 

особенно когда ребенок постарше привыкает к новой роли в семье. Такой период 

в семье почти всегда сопровождается большим напряжением.  

Семьи, где ребенок часто болеет. 
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Постоянные болезни ребенка истощают родителей не только физически, но 

и эмоционально. 

Неполные семьи. 

Когда все заботы о детях ложатся на плечи одного из родителей, то 

напряжение и усталость, которые являются предвестниками «выгорания», могут 

появиться с большой вероятностью. 

Родитель-перфекционист. 

Когда родитель стремится стать идеальным во всем. Все представляют эту 

идеальную картинку: мама всегда рада успехам своего ребёнка, понимает его 

потребности, дает любовь, тепло и защиту, никогда не кричит, всем довольна, 

всегда спокойна, здорова, красива. Каждый строит разный образ «идеального» и 

из кожи вон лезет, чтобы ему соответствовать.  

Профилактика: 

2. Очень важно научиться прислушиваться к своим потребностям и уметь 

расставлять приоритеты. Научитесь задавать себе вопрос: «Чего я хочу в данный 

момент?». Когда наступают моменты раздражения или отчаяния, тоски или 

скуки, ребенок просит внимания. Следует задать себе тот самый вопрос и 

следовать своей реакции. Быть может, захочется отдохнуть несколько минут, 

перекусить или и правда поиграть с ребенком, но во что-то другое. 

3. Выходить к людям. Конечно, с совсем маленьким ребенком мать 

проводит все свое время, отдаленье начинаемся примерно около полутора лет. 

Но это не означает, что вам не нужны другие контакты. Очень важно сохранять 

связи, и если вы заметили, что вокруг вас никого нет, с кем можно было бы 

пообщаться – имейте в виду, это тревожный сигнал. Многие мамы начинают 

общаться с компаниями других мам, друзьями по хобби, коллегами. 

4. Забота о своем комфорте. Важно уделять себе должное внимание, ведь 

голодная, больная и сонная мать вряд ли сможет оказать нужную заботу своим 

детям. Пытайтесь соблюдать режим дня, если не получается выспаться, ложитесь 

спать вместе с ребенком, следите за рационом питания, уделяйте время 

прогулкам. 
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5. Выражение эмоций. Главное научиться не сдерживать негатив. Если 

вдруг почувствовали накатывающие эмоции или чувствуете, что срываетесь на 

ребенке, найдите безопасный для вас и ребенка способ, чтоб выплеснуть 

накопившееся.  

Психологи рекомендуют несколько вариантов снятия стресса: можно 

разорвать лист бумаги на мелкие части, побить подушку. Можно прибегнуть к 

арт-терапии, рисование помогает расстаться с эмоциями, нарисовать текущую 

ситуацию. Можно написать о своем состоянии, можно только для себя или 

поделиться тревожными чувствами на форуме, где многие люди откликнуться и 

поддержат. Но самое продуктивное решение – это работа с психологом. 

6. Попросить при необходимости о помощи. Очень важно вовремя 

распознать у себя симптомы ЭВ, и если вы поняли, что с вами что-то не так, то 

не бойтесь обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Если 

понимаете, что они не в состоянии помочь, то обратитесь к хорошему психологу, 

который поможет вам выбраться из этой ситуации.  

Супружеское выгорание. Оно выражается в усталости каждого из партнеров 

по отношению друг к другу, это приводит к охлаждению. У таких пар копятся 

претензии, обиды, что приводит неминуемо к конфликтам. Потом поднимается 

тема развода, а это может быть критично для отношений.  

Профилактика: 

1. Начните планировать. Планируйте вместе с партнером ближайшее время 

и не только. Включите в ваши планы совместные дела, походы куда-либо и 

просто время на общение. 

2. Заведите дневник эмоций. Сюда записывайте разные ситуации, подробно 

их описывать необязательно, а главное, что вы чувствовали в тот или иной 

момент. Делайте это совместно с партнером, после вслух проговорите 

написанное. В этом упражнении главное оценить весь спектр эмоций: от злости 

до удовлетворения.  

3. Объятия без причины. Всем нам очень важны прикосновения, так не надо 

придумывать для них повод. Простое объятие или поцелуй очень сближают. 
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Трудовая сфера:  

1. Соблюдение регулярного отдыха и поддержание баланса между работой 

и досугом.  Уровень эмоционального выгорания будет повышаться каждый раз,  

когда граница между работой и домом будет стираться, и работа будет занимать 

большую часть жизни. Для того чтобы этого не произошло, необходимо иметь 

свободные вечера и выходные (не брать работу на дом). 

2. Добавление регулярных физических нагрузок (упражнения, тренировки). 

Можно подобрать такой вид активности, который будет приносить 

удовольствие. В летнее время это могут быть работы в саду и на дачном участке, 

велосипед или ролики, бег. В зимнее время можно рассмотреть бассейн, коньки, 

лыжи. Даже просто прогулки по парку разнообразят будни. 

3. Здоровый сон. Совершенно точно, сон – это один из важнейших 

факторов, способный предотвратить СЭВ. Часто люди им жертвуют, тратя время 

на фильмы, книги или просмотр ленты в социальных сетях. Врачи рекомендуют 

ложиться спать на час раньше обычного, если чувствуется нехватка сна и 

проверить результат через неделю. Сон считается здоровым, если утром человек 

чувствует себя отдохнувшим и полным энергии. 

4. Умение разделять ответственность. Важно не брать ответственность за 

результат деятельности только на себя, а делить ее между коллегами.  Умение 

говорить «нет» в некоторых ситуациях. 

5. Обзавестись хобби. Сюда можно отнести любое увлечение из таких 

разделов, как: спорт, спорт, культура, природа, рукоделие и прочее. Развитие 

интересов вне работы позволяет снять напряжение, обрести новые знакомства в 

кругу своих интересов.  

6. Активная профессиональная позиция также является одним из важных 

способов предотвращения ЭВ. Человек ощущает себя профессионалом, уверен в 

своих действиях, может взять ответственность на себя за свою работу, свой 

профессиональный результат, за свои решения, действия.  

Отдельно был составлен список рекомендаций, который можно реализовать 

в рамках ДОУ [5]: 
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1. Создание дружеской атмосферы внутри коллектива. Важно, когда 

воспитатель может обратиться за помощью или рекомендацией к коллегам, 

психологу в детском саду или к администрации.  

2. Уделить внимание каждому воспитателю. Подчеркнуть его значимость, 

поблагодарить, похвалить за вклад в работу, ведь воспитателю, как и любому 

другому специалисту, важно понимать, что руководство ценит его труд.  

3. Не перегружать воспитателей работой. Особенно важно для новых 

сотрудников в период адаптации. Важно соблюсти правильное планирование 

трудовой деятельности. Если близится какое-то мероприятие, которое требует 

дополнительных усилий на изготовление макетов, реквизита или чего-то еще, то 

постараться сообщить о нем как можно раньше и начать подготавливать все 

заблаговременно.  

4. Организовать проведение тренингов, лекций и семинаров для 

воспитателей. Обучение воспитателей важно в первую очередь для них самих. 

Обмен опытом и знаниями, которые позже можно будет применить в работе. 

Именно новые знания пробуждают угасший интерес к работе. На лекциях в 

стенах ДОУ можно затронуть несколько важных тем, например, полезно было 

бы рассказать о том, как вести работу со стеснительными, замкнутыми или 

необщительными детьми, как общаться с родителями и прочее. 

5. Разработать несколько способов избавления от эмоционального 

перенапряжения. Сюда могут войти легкие практики: сделать дыхательную 

гимнастику, физическую разминку, попить воды или включить спокойную 

музыку. 

6. Сформировать позитивный настрой на работу. Усталость от труда 

неизбежна, с этим сталкиваются все воспитатели в какой-то момент. Важно 

объяснить воспитателям, что на это может быть несколько реакций, начиная от 

бегства в другую сферу деятельности, до принятия факта усталости и корректной 

его ликвидации.  

Сфера хобби:  

Поскольку основной причиной, по которой воспитатели не увлекаются 
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каким-то дополнительным видом деятельности, было отсутствие свободно 

времени, мы подобрали несколько простых шагов, которые помогут грамотно 

распланировать свой день и оставить в нем место для любимого занятия [24].  

1. Сформировать список дел заблаговременно и выполнить все пункты. 

Стив Питерс, преподаватель Медицинской школы Шеффилдского университета, 

предложил делить между собой понятия «организация» и «дисциплина», 

поскольку организованным человеком быть не очень сложно, составить список 

дел занимает не слишком много времени. Дисциплинированным человеком, 

когда он способен переделать все задачи из списка, могут быть не многие.  

У такого самоконтроля, конечно, есть нюанс. Кроется он в том, что человек 

может себя переоценить, и это только усилит выгорание. Поэтому не нужно 

пытаться прыгнуть выше головы, а лучше составить такой список задач, в 

котором человек будет уверен, что точно его выполнит.  

2. Расставить приоритеты. Распространенный шаг, который рекомендуют 

многие психологи, поделить все задачи на две категории: быстро решаемые 

(простые задачи) и трудно решаемые (требуют временных и мозговых затрат).  

3. Ограничьте использование социальных сетей. Многим кажется, что зайти 

ненадолго в социальные сети, полистать ленту, ответить на сообщения –не 

занимает много времени, но это ошибочное мнение. Социальные сети отвлекают 

и поглощают нас. Если не получается самостоятельно контролировать время, 

проведенное в сети, то можно прибегнуть к помощи: заводить таймер на 10 – 15 

минут, по истечению времени откладывать телефон и заниматься делом.  

Эмоциональное выгорание – состояние такое, что по щелчку пальцев 

пройти не сможет, а если не заниматься профилактикой, то оно будет 

прогрессировать. Профессиональное выгорание легче предотвратить, чем 

вылечить. Поэтому не нужно ждать, пока появятся признаки выгорания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Педагогическая работа – это особая деятельность, так как педагог 

воспитывает целые подрастающие поколения, и от того, насколько он сам будет 

мотивирован к выполняемой деятельности, насколько удовлетворен ею, зависит 

качество и эффективность этой деятельности. Как известно из научных 

источников прошлых лет, воспитатель сам должен быть воспитан, а также, 

согласно последним научным данным, удовлетворен своей деятельностью и 

мотивирован к ней. Для соответствия современным требованиям педагогу 

дошкольного учреждения необходимо заниматься инновационной 

деятельностью, саморазвитием. 

Но, несмотря на многочисленные профессиональные переподготовки, 

курсы, обучение и прочие факторы, которые отражаются на профессионализме 

и эффективности работы воспитателя, намного важнее для него – забота о его 

эмоциональном состоянии. Ведь все мы – не роботы, не можем быть идеальными 

во всем.  

Первая глава выпускной квалификационной работы была посвящена 

теоретической части, где были раскрыты основные положения по теме.  

Теоретически изучили феномен эмоционального выгорания и какой вред он 

может нанести здоровью человека как психологически, так и физиологически. 

Раскрыли личностные и психологические особенности профессиональной 

деятельности воспитателя, составили его идеальный портрет. Заключительным 

пунктом теоретической части стала мотивационная концепция Л. Сэва, на основе 

которой выстроено исследование.   

Вторая глава посвящена эмпирическому исследованию. Проведенное 

исследование в рамках темы «Особенности личностного профиля воспитателей, 

имеющих эмоциональное выгорание» позволило оценить, как меняются 

личностные профили воспитателей в концепции Люсьена Сэва в зависимости от  

наличия или отсутствия эмоционального выгорания. 
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Комплекс подобранных методик и собранный анамнез позволили 

продиагностировать все стороны личности воспитателя, и составить личностные 

профили гармоничной и негармоничной личности. Для того, чтобы качественно 

выявить наличие каких-либо нарушений в разных сферах жизни были проведены 

методики: «Опросник профессионального выгорания MBI/ПВ» Маслач К., 

Джексон С., в адаптации Водопьяновой Н. Е., «Семейная социограмма» 

Эйдемиллер Э. Г., Методика удовлетворенности трудом Батрашев А. В., опрос 

для воспитателей «Хобби и увлечения». 

Оценивая эмоциональное состояние воспитателей МАДОУ «Детский сад 

№167», были получены следующие результаты: исследование выявили 

эмоциональное выгорание у 50% воспитателей.  

Методики «Семейная социограмма» и «Удовлетворенность трудом» 

позволили выявить отношения воспитателей в кругу семьи и в рабочей среде. У 

большинства из них есть нарушения. Опрос о наличии хобби показал, что 50% 

воспитателей не имеют увлечений. Во всех случаях нарушения по методикам или 

отсутствие хобби были присущи воспитателям с высоким уровнем 

эмоционального выгорания.  

По всем полученным данным по этим методикам были построены 

личностные профили воспитателей, основываясь на мотивационной концепции 

Л. Сэва.  

Исходя из того, что многие личностные профили негармоничные, имеются 

нарушения в мотивационных линиях на семью и службу, отсутствие хобби, а 

также высокий уровень ЭВ, все это дало основание для составления и разработке 

рекомендаций по профилактике эмоционального выгорания во всех сферах 

жизни: семья, работа хобби.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. В связи с этим мы предлагаем 

использовать данный метод диагностики в работе с воспитателями. При 

использовании этого метода изучения личности, работа воспитателями станет 

более эффективной. Она позволит быстро оценить общую картину личности, 

подобрать соответствующие методы коррекции. 
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Приложение 1 

Табл.1, п. 1 

Опросник профессионального выгорания MBI/ПВ К. Маслач, С. Джексон в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой 

Воспитатель Эмоциональное 

истощение 

Деперсонализа

ция 

Редукция 

профессиональ

ных 

достижений 

Системный индекс 

синдрома 

перегорания 

1 Бугуева 18 4 44 0,21 

2 Береговская  19 6 40 0,25 

3 Сливанова 20 4 38 0,26 

4 Сотская 16 6 42 0,22 

5 Голубева 25 16 25 0,65 

6 Ходкевич 38 18 28 0,59 

7 Митрофайло 15 3 44 0,18 

8 Дядюшкина 30 12 30 0,57 

9 Христолюбова 20 7 26 0,54 

10 Березикова 23 13 28 0,6 
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Приложение 2 

 

 

 

Рис. 1, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 1  
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Продолжение приложения 2 

 

 

 

Рис. 2, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 2  
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 Продолжение приложения 2 

 

 

 

Рис. 3, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 3  
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 Продолжение приложения 2 

 

 

Рис. 4, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 4  

 

 

 

 

 



70 
  

 Продолжение приложения 2 

 

 

 

Рис. 5, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 5  
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 Продолжение приложения 2 

 

 

 

Рис. 6, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 6 
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 Продолжение приложения 2 

 

 

 

Рис. 7, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 7 
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 Продолжение приложения 2 

 

 

 

Рис. 8, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 8 
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 Продолжение приложения 2 

 

 

 

Рис. 9, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 9 
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 Окончание приложения 2 

 

 

 

Рис. 10, п. 2 Семейная социограмма воспитателя 10 
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Приложение 3 

Табл. 1, п. 3 

Первичные результаты по методике «Удовлетворенности трудом» 

А. В. Батаршева 

Шкала/воспитатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Интерес к работе 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 

Удовлетворенность достижениями в 

работе 

4 4 4 3 2 3 4 2 2 3 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с коллегами 

6 6 6 3 3 2 6 3 3 4 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством 

6 5 5 5 4 4 5 3 4 3 

Уровень притязаний в 

профессиональной деятельности 

3 4 3 1 0 0 4 0 0 0 

Предпочтение выполняемой работы 

заработку 

2 3 3 3 0 1 3 0 1 2 

Удовлетворенность условиями труда 2 2 2 2 1 1 3 1 1 0 

Общая удовлетворенность трудом 27 29 27 20 13 14 25 12 14 13 
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Приложение 4 

 

 

Рис. 1, п. 4 Возраст воспитателей, принимавших участие в опросе  

Примечание: 70% воспитателей находятся в возрастном диапазоне от 35 до 45; 

20% в возрастной категории 55-56 лет; 1% в возрасте 25-35; 0% воспитателей 45 

– 55 лет 

 

 

Рис. 2, п. 4 Перечень хобби, из которого выбирали воспитатели 

Примечание: 50% педагогов хобби не имеют вообще;  30% занимаются 

рукоделием (2 – вязание, 1 – шитье), далее садоводство и игра на музыкальном 

инструменте, где воспитатель также дает частные уроки – по 10% 
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Окончание приложения 4 

 

 

Рис. 3, п. 4 Форма занятий у воспитателей 

Примечание: 57,1% воспитателей, имеющих хобби, занимаются ими 

самостоятельно (4 человека); 42,9% занимаются с репетитором или тренером; в 

кружке или секции занимается 0%. 

 

 

 

Рис. 4, п. 4 Краткое описание хобби воспитателей 

Примечание: 30% занимаются вязанием одежды, мягких игрушек и шитьем; 10% 

занимается музыкой и дает частные уроки по игре на пианино; 10% занимаются 

садоводством и выращиванием цветов 


















