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вителей их пола. Их могут мучить сомнения по поводу того, за что их 

ценят: за дела, за человеческие качества или только за красоту? 

В сознании большинства людей существует тезис «красота – это доб-

ро», благодаря которому менее привлекательные люди остаются со сво-

ими «менее», хотя внутри они могут быть намного прекраснее, чем сна-

ружи. Предубеждения, которые вырабатываются из–за стереотипов, бы-

тующих о внешне привлекательных людях, являются источником кон-

фликтов, дискриминации, ограничивают позитивный опыт от межлич-

ностного общения. Но так как предубеждения насчет каких–либо явле-

ний не осознаются человеком, то именно через призмы своих верований 

он и видит мир. Стоит поставить вопрос о том, насколько такие 

предубеждения влияют на нашу жизнь? 

Если задуматься о том, как такие предубеждения «доходят» до наше-

го сознания, то, конечно же, следует сказать о влиянии культуры, в кото-

рой мы выросли и в которой живем. Одну из главных ролей в формиро-

вании «правильных убеждений» играют средства массовой информации, 

которые объясняют нам, несведущим людям, о том, что такое «настоя-

щая красота» и насколько она нам важна. К чему в итоге это приведет? И 

здоровый ли идеал навязывается людям? Легко ли искоренить навязан-

ное средствами массовой информации предубеждение? На эти вопросы 

еще не даны полноценные ответы. Проблема предубеждений, их влияния 

на человеческое сознание, методы работы с этими предубеждениями, 

пропаганда СМИ и средства борьбы с ней – животрепещущие темы, с 

которыми мы сталкиваемся ежедневно и которые нужно еще глубже ис-

следовать. 
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В соответствии с трехкомпонентной моделью, предложенной К. Маслач 

и С. Джексон [4], «выгорающий» человек ощущает потерю телесно–

психической силы, сопровождающуюся смысловым отчуждением в рамках 

профессиональной деятельности, обезличенно относится к субъектам взаи-

модействия, а также не способен к эффективной самореализации [2, с. 122]. 

Высокая эмоциональная и когнитивная напряженность общения являются 

фактором риска их профессионального выгорания педагога, который неиз-

бежно оказывается в ситуации ролевого конфликта. Это связано с тем, что 

на профессионала действуют противоположно направленные силы, обу-

словленные различными наборами ожиданий учащихся, их родителей и 

администрации учебного заведения, а педагог должен удовлетворить своим 

поведением все стороны [1, с. 12]. К ролевым перегрузкам и к росту напря-
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женности приводит множество ролевых функций или обязанностей, не со-

ответствующих объему ресурсов для этого. При низкой ролевой напряжен-

ности поведение профессионала соответствует поведению в продуктивной 

фазе стресса с характерным увеличением продуктивности мышления и ро-

стом эффективности организации деятельности, в то время как при высо-

кой ролевой напряженности – поведению в фазе дистресса, что проявляется 

в стереотипизации мышления и «автоматическом» поведении. При выра-

женном ролевом конфликте все ожидания и требования рассматриваются 

профессионалом как равнозначные, не выделяются ожидания, которыми в 

конкретной ситуации можно было бы пренебречь. А соответственно и роли 

не располагаются в иерархии важности для индивида. Отсюда рост неопре-

деленности взаимодействия, угрозы профессиональной неудачи [5, с. 165].  

Ролевой конфликт усиливается, если не устраняются противоречия в 

ожиданиях, а человек при этом пытается снизить внутреннее напряжение, 

перестраивая восприятие социальной ситуации [3, с. 22]. Этому способ-

ствует система защитных механизмов личности, позволяющая исключить 

нежелательную информацию, в том числе минимизировать психотравми-

рующие факторы в профессиональной деятельности. В результате воспри-

нимается не реальная ситуация, а ее упрощенная модель, согласующуюся с 

восприятием в ней себя. А информация о поведении других людей в целом 

и результатах их поведения используется специалистом для подтверждения 

своей правоты. 

При профессиональном выгорании наблюдаются сходные симптомы с 

ролевым конфликтом. Напряженность и перегрузки на работе ведут к хро-

нической усталости, сниженному настроению и истощению; работа в «ав-

томатическом» режиме и использование психологических защит от эмоци-

ональных нагрузок схожи с симптомами деперсонализации; а безуспешные 

попытки взять ситуацию под свой контроль и оправдать собственную несо-

стоятельность в чрезмерно предъявляемых требованиях ведут к пережива-

нию специалистом собственной несостоятельности.  

Полученная в ходе исследования высоко значимая положительная связь 

между эмоциональным истощением и показателем ролевого конфликта 

(r = 0,575 при p ≤ 0,01) понимается как реакция на стресс на рабочем месте, 

когда у педагога недостает ресурсов противостоять имеющимся требовани-

ям. В результате интенсивного эмоционального усилия, вызванного жела-

нием работать еще более активно и соответствовать ожиданиям, педагоги 

больше страдают от истощения. 

Умеренные положительные связи отмечены между уровнем деперсона-

лизации и показателями внутриролевого (r = 0,512 при p ≤ 0,01) и личност-

но–ролевого (r = 0,508 при p ≤ 0,01) ролевого конфликта. Педагог, вовлека-

ясь в несколько ролевых отношений, сталкивается с широким кругом ино-

гда конфликтующих (противоречивых) ролевых обязанностей. При этом 

если он будет соответствовать одному направлению ролевых обязанностей, 

то в другом направлении выполнение будет затруднено. Деперсонализация 
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в одном из направлений позволяет уменьшить возникающее ролевое 

напряжение, как при конфликте с внешними обстоятельствами, так и во 

внутреннем плане.  

Значимая отрицательная связь выявлена между редукцией персональ-

ных достижений и личностно–ролевым конфликтом (r = –0,361 при 

p ≤ 0,01). Задача педагога состоит в том, чтобы научиться распределять 

свою энергию и навыки при выполнении профессиональных обязанностей, 

находя способы уменьшения ролевого напряжения до некоторой терпимой 

степени. Если педагог регулирует свой ролевой образ, высока его адекват-

ность в отношении к работе и позитивность в оценивании себя, то вероят-

ность выгореть будет невысокая. Другими словами, чем сильнее восприя-

тие сложившейся ситуации педагогом как конфликтной, тем выше уровень 

эмоционального истощения и деперсонализации и, следовательно, выше 

уровень профессионального выгорания в целом. Высокий уровень нервно–

психической устойчивости и саморегуляции поведения препятствует раз-

витию эмоционального истощения, а значительный коммуникативный по-

тенциал снижает вероятность возникновения деперсонализации. 
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