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3 месте – 17,9 %. Среди жителей города домини-
ровали органические психические расстройства  
(34,2 %), умственная отсталость и шизофрения 
оказались почти идентичными по частоте и со-
ставили соответственно 18,6 и 17,0 %. Таким об-
разом, в структуре первичной заболеваемости 
лидируют: умственная отсталость в сельской 
местности, а органические психические рас-
стройства – в городской популяции.

Выводы. Высокие показатели заболеваемости 
психической патологией в городской популяции 
объясняются более развитой системой медицин-
ского обслуживания, доступностью и приближен-
ностью специализированной психиатрической по-
мощи к населению в городе.

В структуре первичной заболеваемости пси-
хическими расстройствами в сельской популя-
ции доминирует умственная отсталость, тогда как 
в городской популяции – органические психиче-
ские расстройства.

Высокие показатели умственной отсталости 
в сельской популяции по сравнению с городской 
обусловлены влиянием этнокультуральных фак-
торов, традиций: патриархальность, многодет-
ность, занятость женщин тяжелым физическим 
трудом, а также недостаточность питания жен-
щин в период беременности (анемия), низкий 
образовательный уровень, употребление психо-
активных веществ.

Выявленные особенности формирования 
психической патологии у жителей сельской мест-

ности определенным образом нацеливают на не-
обходимость проведения профилактических ме-
роприятий, прежде всего, в системе охраны мате-
ринства и детства.
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Проблема психологического благополучия учи-
теля является одной из наиболее актуальных проблем 
современного общества в силу высокой социальной 
значимости и широкой распространенности про-
фессии педагога. Профессиональная деятельность 

педагога, независимо от разновидности исполняе-
мой работы, относится к группе профессий с повы-
шенной моральной ответственностью за здоровье 
и жизнь детей, и молодежи, а также общества 
в целом. Учитывая специфику рассматриваемой про-
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фессиональной деятельности, можно отметить по-
стоянную необходимость длительного эмоционально 
сложного общения с людьми различных возрастов, 
социального положения и статуса, детьми, разными 
по индивидуально-психологическим характеристи-
кам; родителями, имеющими различный образова-
тельный и возрастной статус; коллегами, администра-
цией. На сегодняшний день доказана ведущая роль 
педагогического общения в процессуальной стороне 
педагогического труда [1–3]. Коммуникативная ком-
петентность учителя является важнейшим фактором 
эффективного педагогического общения. Так же при-
нимая во внимание, что содержание педагогической 
работы, связанное с высоким личностным участием, 
требует от учителя высокой мобилизации своих сил 
и не всегда сопровождается адекватной оценкой соб-
ственных психических затрат, в этой среде наиболее 
распространен феномен эмоционального выгорания. 
Широкий научный анализ, начавшийся с 60-х гг. про-
шлого века, не потерял свою актуальность и в наше 
время, об этом свидетельствует большое число пу-
бликаций и аналитических обзоров российских [3–5] 
и зарубежных авторов [6–9]. Остается малоизучен-
ной коммуникативная компетентность как фактор, 
влияющий на процесс эмоционального выгорания.

Таким образом, целью исследования явилось 
изучение коммуникативной компетентности, как 
фактора эмоционального выгорания учителей.

В ходе исследования была выдвинута гипоте-
за, что развитые на высоком уровне коммуникатив-
ные навыки являются одним из факторов, препят-
ствующих развитию эмоционального истощения 
и цинизма (деперсонализации) у педагога.

Также предположили, что наличие у педагога 
поддержки со стороны  семьи (наличие супруга/
супруги), руководства школы, родителей учеников 
являются факторами, предотвращающими разви-
тие эмоционального выгорания.

Методы и методики исследования. Мето-
дологической основой исследования послужил 
“субъектный” подход, в рамках которого человек 
рассматривается как субъект своей деятельности 
и поступков, способный целенаправленно преоб-
разовывать объективную действительность. Для 
реализации поставленной цели и проверки гипо-
тез исследования было проведено психодиагно-
стическое исследование. В психодиагностическом 
исследовании были использованы следующие 
методики: авторская анкета; “Опросник выгора-
ния К. Маслач – общий вариант” MBI-GS в редак-
ции М. Салановой и др. (M. Salanova et al., 2001) 
(перевод и адаптация Д. Кутузовой 2005 г.) [10]; 
Утрехтская шкала увлеченности работой – UWES 
(W. Schaufeli и  A. Bakker) [11], (перевод и адапта-

ция Д. Кутузовой 2005 г.); опросник “Общий уро-
вень общительности” (В.Ф. Ряховский, 1999 г.).

Статистическая обработка результатов ис-
следования проводилась при помощи статисти-
ческого пакета SPSS, версии 20 с использованием 
теста Колмогорова-Смирнова, критерия Фишера, 
U-критерия Манна-Уитни [12].

В исследовании принимали участие 73 учите-
ля в возрасте от 20 до 63 лет, работающие в школах 
Бишкека. В состав выборки вошли пятнадцать учи-
телей, работающих в УВК ШГ № 12, одиннадцать 
учителей – ШГ № 13, девятнадцать – ШГ № 37,  
двадцать восемь – СШ № 45.

По результатам исследования на основании дан-
ных опросника выгорания К. Маслач учителей разде-
лили на две группы. В первой группе (Группа I) – 61 
учитель с низкими и средними показателями “эмо-
ционального выгорания”; во второй (Группа II) – 12 
учителей с высокими показателями эмоционального 
выгорания.

Обсуждение результатов. Уровень эмоци-
онального выгорания учителей определялся как 
сумма показателей по шкалам “Цинизм” (CY) 
и “Истощение” (EX). На основании данного пока-
зателя респонденты были разделены на 2 группы: 
1-я группа (61 человек) – учителя с низким и сред-
ним уровнем выгорания; 2-я группа (12 человек) – 
учителя, у которых уровень выгорания выше уста-
новленной нормы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение респондентов 
по уровню выгорания

Границы среднего уровня эмоционального вы-
горания определялись по следующей формуле

,normx x  

где x  – среднее значение уровня выгорания по 
выборке;   – величина стандартного отклонения 
уровня выгорания по выборке.



Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 3124

Психология. Педагогика

Таким образом, верхняя граница среднего 
уровня выгорания, которая легла в основу разделе-
ния выборки на две группы, составила 7,79.

Проверка на нормальность распределения по-
казателя уровня выгорания, проведённая с помо-
щью теста Колмогорова-Смирнова, выявила рас-
пределение, близкое к нормальному.

Основное назначение вопросов авторской ан-
кеты заключалась в получении некоторых социаль-
но-демографических характеристик и показателей 
профессиональной деятельности респондентов, 
которые могут оказывать влияние на уровень вы-
горания педагога.

Расчет эффектов различий для показателей 
интервальной шкалы выполнялся при помощи 
U-критерия Манна-Уитни, для показателей но-
минальной и порядковой шкал – при помощи 
критерия Фишера, что позволило сравнить две 
группы.

В рассматриваемом случае разница между 
продолжительностью рабочего дня, временем на 
подготовку к занятиям и количеством трудных де-
тей в двух группах не является статистически зна-
чимой. В то время как разница в возрасте учителей 
в двух группах (U = 233,5, p<0,05) является стати-
стически значимой (таблица 1).

В группе учителей с высоким уровнем выго-
рания средний возраст достоверно выше (t=-2,024, 
p<0,05). Это может говорить о том, что с возрастом 
проявления выгорания не сглаживаются, а только 
усугубляются, если не предприняты соответствую-
щие меры (таблица 2).

Таблица 2 – Средний возраст 
учителей в двух группах

Показа-
тель Группа M ±m t p

Возраст 1 (n = 61) 38,98 11,958 -2,024 p<0,052 (n = 12) 46,67 12,368

Прослеживается различие в семейном поло-
жении педагогов двух групп. В группе учителей 
с высоким уровнем профессионального выгорания 
вдовы/вдовцы (φ = 1,686; р<0,05), а также разве-
денные (φ = 3,821; р<0,01) встречаются чаще, чем 
в группе с уровнем выгорания, не превышающим 
норму. Это свидетельствует о значимости под-
держки партнера в семье для развития професси-
онального выгорания. Учителя, не имеющие такой 
поддержки, чаще подвержены профессиональному 
выгоранию (таблица 3).

Выяснилось также, что учителям из 2-й группы 
больше (таблица 4), чем учителям из 1-й, приходится 
работать сверхурочно (φ = 1,643, p<0,05). 

Немаловажно и среднее количество учеников 
в классе, с которым работает педагог (таблица 5). 
В “выгорающей” группе учителей классы досто-
верно более наполнены и им чаще приходится ра-
ботать с классами, в которых более 25 учащихся 
(φ = 1,65; p < 0,05).

Один из основных факторов, оказывающих 
влияние на уровень профессионального выгора-
ния, – взаимоотношения учителей с руководством 

Таблица 1 – Результат теста Манна-Уитни на определение 
различий интервальных показателей в двух группах

Показатель Группа N Сред. ранг Сумма рангов U Манна-Уитни P

Возраст 1 61 34,83 2124,5 233,5 р<0,052 12 48,04 576,5

Продолжительность рабочего дня 1 61 37,52 2289,0 334,0 р>0,052 12 34,33 412,0
Время на подготовку к новому рабо-
чему дню

1 61 37,00 2257,0 366,0 р>0,052 12 37,00 444,0

Количество трудных детей 1 61 35,71 2178,5 287,5 р>0,052 12 43,54 522,5

Рисунок 2 – Распределение респондентов 
по уровню коммуникативной компетентности
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и родителями учеников (таблица 6). В группе 
педагогов с невысоким уровнем выгорания око-
ло половины учителей ответили, что чувству-
ют поддержку и одобрение со стороны руковод-
ства школы (φ = 2,155; p<0,05); во 2-й группе так 
считают значительно меньше преподавателей. 
В то же время учителя из 2-й группы хуже ладят 
с родителями учеников (φ = 2,663; p<0,01).

Среди респондентов из 1-й группы значи-
тельно больше учителей, удовлетворенных своей 
профессией, чем среди представителей 2-й груп-
пы (φ= 3,098; p<0,01). Педагоги, неудовлетворен-
ные своей профессией, встречаются только среди 
учителей с высоким уровнем выгорания (p<0,05) 
(таблица 7).

Проведя дисперсионный анализ на определе-
ние различий в двух группах, установили, что по 
шкале энергичность, поглощенность деятельностью 
и общему уровню увлеченности работой различий 
не обнаружено. Лишь по шкале энтузиазм обнаруже-
ны достоверные отличия (F = 4,63; p<0,05), подтвер-
дившие что увлеченность работой и эмоциональное 
выгорание имеют общую отрицательную направлен-
ность связи между ними, но не являются однозначно 
противоположными феноменами (таблица 8).

Уровень коммуникативной компетентности 
преподавателей в исследуемой выборке – на сред-
нем уровне. Отсутствуют респонденты с низким 
и чрезмерно низким  уровнем коммуникабельно-
сти (рисунок 2).

Таблица 3 – Различия в семейном положении учителей в двух группах

Вопрос Вариант ответа Группа 1, % (n=61) Группа 2, % (n=12) φ p

Семейное положение

Не замужем/Холост 21,3 8,3 1,184 p>0,05
Замужем/ Женат 62,3 50,0 0,787 p>0,05
Вдова/ Вдовец 6,6 25,0 1,676 p<0,05
Разведена/ Разведен 9,8 16,7 3,821 р<0,01

Таблица 4 – Наличие сверхурочной работы учителей в двух группах

Вопрос анкеты Вариант ответа Группа 1, % (n=61) Группа 2, % (n=12) φ p

Приходится ли работать сверх-
урочно

Никогда 4,9 0 1,416 p>0,05
Иногда 62,3 41,7 1,317 p>0,05
Часто 32,8 58,3 1,643 p<0,05

Таблица 5 – Различия между количеством учеников в двух группах

Вопрос анкеты Вариант ответа Группа 1, % (n=61) Группа 2, % (n=12) φ p

Среднее количество учеников 
в классе

10–15 учеников 4,9 0 1,416 p>0,05
16–25 учеников 31,1 25 0,434 p>0,05
26–35 учеников 41 66,7 1,65 p<0,05
Более 35 учеников 23 8,3 1,309 p>0,05

Таблица 6 – Взаимоотношения с руководством и родителями учеников

Вопрос анкеты Вариант ответа Группа 1, % (n=61) Группа 2, % (n=12) φ p

Взаимоотношения с руко-
водством

Чувствую поддержку 47,5 16,7 2.155 p<0,05
Нейтральные 50,8 75 1,606 p>0,05
Давление/непонимание 1,6 8,3 1,042 p>0,05

Взаимоотношения с роди-
телями учеников

Слова благодарности 34,4 41,7 0,473 p>0,05
Нейтральные 65,6 41,7 1,533 p>0,05
Конфликты/жалобы 0 16,7 2.663 р<0,01

Таблица 7 – Удовлетворенность профессией учителями в двух группах

Вопрос Вариант ответа Группа 1, % (n=61) Группа 2, % (n=12) φ p

Удовлетворенность про-
фессией

Удовлетворена 62,3 16,7 3,098 р<0,01
Скорее удовлетворена 32,8 58,3 1,643 p<0,05
Скорее не удовлетворена 4,9 16,7 1,247 p>0,05
Не удовлетворена 0 8,3 1,855 p<0,05
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Наблюдаются значимые различия в двух 
группах по показателю “уровень коммуникатив-
ной компетентности” (U = 193; р < 0,01). Соглас-
но методике, чем больший балл получен респон-
дентом по данному показателю, тем хуже его 
коммуникативная компетентность. Во 2-й группе 
балл выше, чем в 1-й, следовательно, уровень 
коммуникабельности в группе “выгорающих” 
учителей ниже. Во 2-й группе нет респонден-
тов с высокоразвитыми коммуникативными на-
выками. Это подтверждает, что уровень комму-
никативной компетентности в группе с низким 
и средним уровнем выгорания достоверно от-
личается от учителей с высоким уровнем выго-
рания. Соответственно можно утверждать, что 
наличие коммуникативной компетентности явля-
ется одним из факторов предотвращающим раз-
витие эмоционального выгорания (таблица 9).

Подводя итоги, можно говорить о наличии 
связи между слабо развитыми коммуникативны-
ми навыками  у педагогов и  высоким уровнем 
эмоционального выгорания, т.е. подтвердился 
факт, что развитые на высоком уровне комму-
никативные навыки являются одним из факто-
ров, препятствующих развитию эмоциональ-
ного истощения и цинизма (деперсонализации) 
у педагога.

Таким образом, гипотеза исследования под-
твердилась. Также в число основных факторов, 
способствующих высокому уровню выгорания 

у педагогов, входят: отсутствие эмоциональной 
поддержки со стороны семьи, руководства школы, 
а также родителей учеников; работа сверхурочно; 
недостаточное материальное подкрепление; от-
сутствие контроля над ситуацией; возраст; субъ-
ективное чувство удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью, а также чувство эмоцио-
нального напряжения.
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СМЫСЛОВАЯ УСТАНОВКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.М. Карасаева

Рассматривается понятие смысловой установки, её характеристики и механизм функционирования, а так-
же методы исследования смысловых установок.

Ключевые слова: смысловая установка; личностные смыслы; субъективные образования.

Ежедневно помимо своей воли человек под-
вергается хаотическому воздействию различных 
стимулов: шума транспорта, всевозможных видов 
рекламы, яркого света, громких звуков. Но совре-
менный человек научился с этим справляться, вы-
строив себе систему смысловых установок; он об-
ращает свой взор на то, что имеет для него смысл.

Цель данной работы – определение понятия 
и методов исследования смысловой установки.

Ведущим уровнем установочной регуляции 
деятельности является уровень смысловых уста-
новок. Смысловая установка актуализируется мо-
тивом деятельности и представляет собой форму 
выражения личностного смысла в виде готовности 
к определенным действиям [1].

Утверждая, что личностные смыслы проявля-
ются в смысловых установках, имеется в виду:

а) именно личностные смысловые установки как 
социально-психологический уровень человеческих 
установок, а не индивидный, не личный (частный), 
не субъектный и не индивидуальный; б) ситуатив-
ную “заземлённость”, привязку личностных смыслов 
к социально типичным условиям взаимодействия 
человека с миром; в) наличие эмпирических показа-

телей смысловых установок – признаков, в которых 
обнаруживают себя личностные смыслы. В данном 
исследовании смысловые установки в актах социаль-
ного познания выражены через речь. 

При характеристике места и роли смысло-
вой установки в душевном мире человека мало 
указать на меру её осознанности. Важно также, 
достаточна ли эта мера для изменения установ-
ки, для её преобразования в интересах развития 
человека. А за этим всегда стоит изменение объ-
ективных отношений человека с действительно-
стью. Регулятивная роль смысловых установок 
выделяет их среди других субъективных образо-
ваний, а их ситуативная устойчивость отличает 
смысловые установки от фиксированных соци-
альных установок. Изменения в последних, как 
правило, происходят под воздействием достаточ-
но новой вербальной информации об объекте. 
А смысловая установка – гораздо более прочное 
образование, и для её изменения явно недоста-
точно осознать привлекательность и/или непри-
влекательность объекта [2].

По происхождению смысловые установки че-
ловека производны от его социальных установок. 


