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Готовность преподавателя к формиро-
ванию, сохранению и укреплению здоровья 
субъектов образовательного процесса опре-
деляется совокупностью ряда факторов, важ-
ным из которых является состояние здоровья 
преподавателей, поскольку неблагополучие 
в сфере их здоровья может самым неблаго-
приятным образом сказаться и на здоровье 
обучающихся, и на качестве образования  
в целом. По мнению многих специалистов,  
в структуре негативных воздействий, оказы-
ваемых образовательным учреждением на об-
учающихся, «фактор преподавателя» состав-
ляет не менее 50 %, что позволяет утверждать 
о том, что «у нездорового преподавателя  
не может быть здоровых обучающихся!». 

Под готовностью педагогов к оздоро-
вительной деятельности следует понимать 
профессиональное свойство, которое вы-
ражается в степени усвоения ими социаль-
ного опыта в аспекте здоровьесбережения, 
направленного на сохранение собственного 
здоровья (личностная направленность) и 
здоровья обучающихся (профессиональная 
направленность). 

Таким образом, оздоровительную дея-
тельность преподавателя можно рассматри-
вать в двух аспектах: первый – применение 
оздоровительных технологий с целью сохра-
нения и укрепления собственного здоровья, 
ведение здорового образа жизни; второй –  
использование оздоровительных технологий 

в педагогической практике с целью сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся. 

Следующим фактором является подго-
товленность педагога к здоровьесберегаю-
щей деятельности, преподаватель должен 
иметь представление о способах формиро-
вания и укрепления здоровья. Исследова-
ние Т. В. Сущенко свидетельствует о том,  
что 66,5 % педагогов и 62,2 % руководителей 
образовательных учреждений не называют 
здоровье в числе шести основных жизнен-
ных ценностей [1]. 

Личностные качества преподавателя, со-
стояние его здоровья, профессиональная ком-
петентность, умение использовать здоровье-
сберегающие педагогические технологии 
выдвигаются исследователями на первое ме-
сто среди факторов, способных существенно 
влиять на состояние здоровья обучающихся, 
ослабляя или усугубляя социальное напряже-
ние в обществе. 

Здоровье преподавателя выступает в ка-
честве абсолютной социальной ценно сти, 
поскольку характеризует не только состояние 
человека определенной про фессиональной 
группы, но и является необходимым усло- 
вием воспитания здо рового поколения. 

Профессиональное здоровье препода-
вателя определяется [2] как способность 
организма сохра нять и активизировать 
компенсаторные, защитные, регуляторные 
механизмы, обеспечивающие работоспо-
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собность, эффективность и развитие лич-
ности преподавателя в процессе его про-
фессиональной деятельности. Здоровый 
педагог характеризуется высокой приспосо-
бляемостью к изменяющимся условиям жиз-
ни, психической уравновешенностью, необ-
ходимой работоспособностью, социальным  
оптимизмом. 

На состояние здоровья современного 
преподавателя оказывают влияние соци аль- 
но-экономические, производственные, эколо-
гические, факторы и др. К особенностям дан-
ной профессии относят специфические усло-
вия работы (большое нервно-психическое 
напряжение, гиподинамия, повышенная на-
грузка на зрительный, слуховой и голосо-
вой аппараты, уровень контроля со стороны 
руководства, психологический климат в кол-
лективе и др.), содержание труда, рабочие 
перегрузки, дефицит внимания и отсутствие 
эмоциональной разрядки, принудительный 
характер общения, большое количество кон-
тактов в течение рабочего дня и др. 

При изучении факторов, влияющих на 
профессиональную деятельность преподава-
телей, большинство исследователей особое 
внимание уделяют временным параметрам 
деятельности и объему работы (сверхуроч-
ная работа, высокая продолжительность ра-
бочего дня). Средняя величина рабочей не-
дели преподавателя равна, по исследованию 
Л. Ф. Колесникова [3], 52 часам, что намно-
го выше той, которая установлена по стране  
(40 часов). При этом имеет место очень низ-
кая оплата труда, не обеспечивающая нор-
мального уровня жизни. 

Л. М. Митина [4] среди показателей про-
фессионального здоровья преподавателя вы-
деляет педагогическую направленность (мо-
тивация, сотрудничество с обучающимся); 
педагогическую компетентность (комму-
никативная, конфликтная) и эмоциональную 
гибкость (адекватность эмоциональных ре-

акций). Специфика содержания педагогиче-
ского труда заключается в том, что основным 
«орудием труда» преподавателя являются 
его собственная личность, профессиональ-
ная зрелость, которые позволяют находить 
оптимальные решения в постоянно меняю-
щейся производственной среде и от которых,  
в конечном счете, зависят результаты всей 
практической деятельности преподавателя. 

Э. М. Казин подчеркивает положитель-
ное влияние на успешность деятельности и 
сохранение здоровья преподавателя профес-
сиональной мотивации, определяющей рост 
профессионального мастерства (превалиро-
вание внутренней мотивации к педагогиче-
ской деятельности над внешней), удовлет-
воренность профессией, которая основана 
на осознании верного выбора профессии, 
на соответствии собственных способностей 
требованиям профессии, результативности 
своего труда [5]. 

Можно выделить две категории пре-
подавателей: одни, говоря о формировании 
здоровья, на первое место выдвигают роль 
активного образа жизни, другие относятся 
к здоровью как к явлению, не зависящему  
от усилий человека, и отдают приоритет 
хорошему психологическому климату в кол-
лективе, возможности отдыха [6]. 

Установлено, что уровень здоровья пе-
дагогов достаточно низкий: почти две трети 
из них нуждаются в помощи психотерапевта; 
не менее востребованы врачи-специалисты: 
отоларинголог, невролог, кардиолог и другие. 

Отмечается заметное снижение возраст-
ного порога заболеваний аппарата кровоо-
бращения: с ишемической болезнью сердца 
встречаются преподаватели моложе 30 лет! 
Заболевания желудочно-кишечного тракта 
наблюдаются у 27 % из них (хронический 
гастрит, холецистит), 13,6 % страдают гине-
кологическими заболеваниями, 12 % – забо-
леваниями ЛОР-органов [7]. 
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Клинические и психофизиологические 
наблюдения за состоянием здоровья выяв-
ляют наиболее распространенные симпто-
мокомплексы, встречающиеся у преподава-
телей: раздражительность, вспыльчивость, 
легкая возбудимость, падение работоспособ-
ности, повышенная и быстрая умственная 
утомляемость, ослабление памяти, внимания, 
подавленное настроение, апатия, вялость, 
слезливость, бессонница, тревожные снови-
дения. Исследования свидетельствуют о том,  
что профессиональная деятельность пре-
подавателя в условиях современного об-
разования не способствует сохранению его  
здоровья. 

Результаты самооценки состояния здо-
ровья преподавателей, распространенность 
выработанной привычки находиться в «полу-
здоровом» состоянии и выходить в этом со-
стоянии на работу, пассивность в обращении 
за медицинской помощью, низкая мотивация 
к ведению здорового образа жизни свиде-
тельствуют о том, что реальный уровень здо-
ровья преподавателей еще менее благополу-
чен, чем это следует из данных медицинской 
статистики. 

К особенностям труда педагога, спо-
собствующим психическому и физическому 
напряжению, а при наличии дополнитель-
ных неблагоприятных факторов и развитию 
болезней, относятся: отсутствие должного 
отдыха в выходные дни и в отпуске, низкий 
уровень заработной платы, невысокий соци-
альный статус, невротизируюший характер 
работы. В сравнении с другими профессио-
нальными группами преподаватели характе-
ризуются не только высокой тревожностью 
и уровнем нейротизма, но и наибольшей 
частотой проявления неврастенических рас-
стройств. Отчасти этот фон создается также 
некомпетентностью, осознанием неподготов-
ленности к новым методам обучения и вос-
питания, неумением приспособиться к но-
вым требованиям. 

Среди факторов, способствующих раз-
витию психоэмоционального напряже-
ния педагогов, следует выделить количе-
ственные и качественные аспекты работы  
с обучающимися: их количество, частоту об-
служивания, степень глубины контакта. Ана-
лиз социально-психологических отношений 
между преподавателями и обучающимися 
свидетельствует о том, что развитие любой 
критической ситуации, связанной либо с 
опекающей идеологией преподавателя, либо 
с апатией обучающихся и неблагоприятной 
атмосферой в образовательном учреждении, 
способствует тому, что уже после 5–7 лет 
работы в нем происходит профессионально-
личностная деформация. 

С другой стороны, данная профессия 
характеризуется высокой значимостью эмо-
циональных переживаний. Анализ особен-
ностей социономических профессий ука-
зывает на необходимость определенных 
(оптимальных) эмоциональных отношений 
между профессионалом и «объектом» его труда.  
Мы в своем исследовании рассматриваем 
эмоциональную направленность как проек-
цию ценностной ориентации личности, как 
вектор ее развития в профессиональной дея-
тельности и как фактор профессионального 
развития. 

Для оптимальной профессиональной 
деятельности необходимым является дости- 
жение субъектом чувства удовлетворен-
ности от процесса и результатов труда. 
Вместе с тем, удовлетворенность трудом 
рассматривается как комплексная характе-
ристика, включающая материальное возна-
граждение, престиж и социальный статус 
профессии, эмоциональное удовлетворение 
от содержания выполняемой работы. На-
личие эмоционального отношения является 
одним из необходимых условий успешного 
воспитательно-образовательного процесса, 
приносящего удовлетворение и вызываю-
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щего потребность в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

Реагирование на возникшие трудности 
у молодых педагогов и педагогов со стажем 
различно, да и характер проблем у этих групп 
неодинаков. Если у педагогов со стажем на-
блюдается высокий фон депрессивных со-
стояний (пониженное настроение, повышен-
ная тревожность) и целый ряд соматических 
недомоганий (боли в сердце, головные боли, 
бессонница), то у молодых преподавателей 
чаще всего наблюдаются агрессивные ре-
акции. Они в большей степени недовольны 
профессиональными ситуациями и, следо-
вательно, испытывают такие состояния, как 
раздражительность и агрессия. 

Факторы, вызывающие синдром выгора-
ния, традиционно группируются в соответ-
ствии с двумя направлениями: особенности 
профессиональной деятельности и индиви-
дуальные характеристики самих профес-
сионалов. К числу последних исследователи 
чаще всего относят такие характеристики, 
как стрессоустойчивость, трудовая мотива-
ция, стратегия поведения, особенности са-
мооценки, локус контроля, коммуникативные 
качества, стили саморегуляции. 

Выделяется ряд внешних и внутрен-
них факторов-предпосылок, провоцирую- 
щих профессиональное выгорание:

– дестабилизирующая организация дея-
тельности (основные ее признаки общеиз-
вестны: нечеткая организация и планирова-
ние труда; недостаток оборудования; плохо 
структурированная и расплывчатая инфор-
мация, наличие в ней «бюрократического 
шума» – мелких подробностей, противоре-
чий; завышенные нормы контингента, с кото-
рым связана профессиональная деятельность 
педагога);

– повышенная ответственность за  
исполняемые функции;

– неблагополучная психологическая  
атмосфера профессиональной деятельности, 

которая определяется двумя основными об-
стоятельствами – конфликтностью по вер-
тикали (в системе «руководитель – подчи- 
ненный») и по горизонтали (в системе «кол-
лега – коллега»);

– психологически трудный контингент 
(наличие обучающихся с аномалиями харак-
тера, нервной системы и с задержкой психи-
ческого развития) [8]. 

Методика диагностики уровня эмо-
ционального выгорания, предложенная  
В. В. Бойко, позволяет получить подробную 
картину синдрома эмоционального выгора-
ния личности, выявить ведущие симптомы 
выгорания, включающие три фазы его фор-
мирования: фазу «напряжения» (пережива-
ние психотравмирующих обстоятельств, не- 
удовлетворенность собой, ощущение «за-
гнанности в клетку», тревога и депрессия); 
фазу «резистенции» (неадекватное изби-
рательное эмоциональное реагирование, 
эмоционально-нравственная дезориентация, 
расширение сферы экономии эмоций, ре-
дукция профессиональных обязанностей); 
и фазу «истощения» (эмоциональный дефи-
цит и отстраненность, деперсонализация,  
психосоматические и психовегетативные на-
рушения). 

Нами выявлено, что у 76,5 % педагогов 
сформированы те или иные симптомы про-
фессионального выгорания (среди препода-
вателей высшей квалификационной катего-
рии 53 % «сгоревших», а 33,8 % работников 
образования находится в состоянии устойчи-
вого стресса). Следует выделить социально-
демографические характеристики педагогов 
(возраст, пол, семейное положение, уровень 
образования, отношения в коллективе, лич-
ностные особенности), а также другие фак-
торы, определяющие зависимость между 
интенсивностью психоэмоционального вы-
горания и степенью их удовлетворенности 
условиями труда, заработной платой, харак-
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тером отношений с непосредственным руко-
водителем, отношениями в коллективе, осо-
бенностями физических, интеллектуальных, 
психоэмоциональных нагрузок [5]. 

Таким образом, представление о том, 
что профессия преподавателя «творческая и 
легкая», давно развеяно в среде педагогов, 
поскольку одним из главных стрессорных 
факторов, влияющих на его адаптационные 
процессы, является перегруженность, пси- 
хическая и физическая напряженность труда. 

Пути профилактики и коррекции со-
стояния выгорания лежат в позитивном и 
ответственном отношении не только к своей 
профессии, но и к себе, собственной жизни. 
Приоритетным направлением в решении 
этой задачи должна стать актуализация вос-
приятия преподавателями своего профес-
сионального здоровья как важнейшей лич-
ностной ценности. Не менее значима работа, 
направленная на повышение стрессоустой-
чивости, самооценки, уровня самопринятия, 
снижение тревожности, самоагрессии и са-
модеструкции. 

Нами выявлены 4 группы преподава-
телей с различной здоровьесберегающей  
стратегией самосохранения, адаптации и раз-
вития:

1-я группа – несформированная стра-
тегия, характеризующаяся низкой активно-
стью, направленная на сохранение и укрепле-
ние здоровья в условиях профессиональной 
деятельности;

2-я группа – стратегия самосохранения 
реализуется путем избегания неблагопри-
ятных ситуаций. У преподавателей данной 
группы отмечается низкий уровень субъек-
тивного контроля за состоянием своего здо-
ровья и межличностных отношений, но они 
склонны оценивать здоровье как ресурс,  
который необходимо беречь;

3-я группа – стратегия адаптации к усло-
виям деятельности, учитывающая имеющие-

ся возможности, характеризуется высоким 
уровнем субъективного контроля в отноше-
нии здоровья;

4-я группа – стратегия основана на по-
требности в личностном и профессиональ-
ном развитии, совершенствовании психо- 
логических и психофизиологических воз-
можностей и здоровья. У преподавателей 
с данной стратегией отмечается высокий  
уровень интернальности, достижений, произ-
водственных и межличностных отношений; 
сформирована система знаний об особен-
ностях профессии, влияющих на здоровье, 
собственных индивидуальных особенностях, 
ресурсах здоровья. Они способны противо-
стоять синдрому эмоционального выгорания. 
К факторам, влияющим на формирование 
здоровьесберегающей стратегии, относятся: 
побудительные; социально-экономические, 
содержательные, психологические. 

К качествам, помогающим специалис- 
ту избежать профессионального выгорания, 
относят:

– хорошее здоровье и сознательную  
целенаправленную заботу о своем физиче-
ском состоянии (постоянные занятия спор-
том, ведение здорового образа жизни);

– высокую самооценку и уверенность  
в себе, своих способностях и возможностях;

– опыт успешного преодоления про- 
фессионального стресса;

– способность конструктивно меняться  
в напряженных условиях;

–  высокую мобильность;
–  открытость;
–  общительность;
–  самостоятельность;
–  способность формировать и поддержи-

вать позитивные оптимистические установки 
и ценности в отношении как самого себя,  
так и других людей, жизни вообще. 

Условия и специфика профессиональ-
ной деятельности преподавателя, для кото-
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рой характерны сложность, многогранность, 
постоянные нервные и психоэмоциональ-
ные перегрузки, определяют необходимость 
своевременных мер психолого-медико-со- 
циальной профилактики и восстановления 
здоровья преподавателей. Кроме того, не-
обходимо помнить, что коррекция и про-
филактика профессионального здоровья –  
это забота не только самих преподавате-
лей, медицинских работников и психологов,  
но и социальных институтов, осущест-
вляющих мероприятия по оптимизации 
санитарно-гигиенических и бытовых усло-
вий деятельности преподавателей. 

Необходима такая организация труда и 
отдыха преподавателя, которая обеспечивает 
высокую его работоспособность на протяже-
нии длительного времени, позволяет отодви-
нуть утомление и избежать переутомления. 
Актуальна также и индивидуальная работа: 
выдача заключений по состоянию здоровья 
преподавателей, разработка маршрута оздо-
ровления и валеологических рекомендаций 
по коррекции выявленных нарушений. 

Э. М. Казин [5] доказал, что сеансы  
психофизиологической регуляции показаны 
большинству лиц из числа преподавателей 
и обучающихся в целях профилактики нару-
шений функционального состояния, экстрен-
ной мобилизации психо физиологических 
функций, преодоления чрезмерно выражен-
ных нер вно-эмоциональных реакций, сни-
жения явлений гиподинамии, регу ляции 
нервно-психической и мотивационно-воле- 
вой активности, со здания благоприятного 
эмоционально-чувственного фона, длитель- 
но го и устойчивого поддержания высокого 
уровня работоспособности. 

Очевидно, что здоровье преподавателей 
нуждается в восстановлении и укреплении 
посредством различных видов оздорови-
тельных воздействий и в первую очередь – 
средствами физической культуры, поскольку 

имеющийся уровень их двигательной актив-
ности явно недостаточен для поддержания 
нормального функционирования организ-
ма. Исследование показало, что формиро-
вание устойчивой потребности личности 
в физической активности – многолетняя и 
кропотливая работа, требующая разноплано-
вой стратегии. В одном случае, чтобы под-
толкнуть к активным действиям, требуется 
лишь обозначить проблемы со здоровьем  
и указать пути их решения; в другом – предо-
ставить возможность эпизодически участво-
вать в спортивно-массовых мероприятиях; 
в третьем – следует развивать потребность 
в систематических занятиях, используя при 
этом различные мотивационные установки 
(улучшение телосложения, снижение темпов 
старения, продление творческого долголетия 
и т. д.). Лишь в процессе занятий физической 
культурой и спортом приходит понимание их 
целесообразности и необходимости, выра-
ботка привычки и устойчивой потребности, 
закрепление положительных эмоций, что  
в комплексе обеспечивает долголетие физи-
ческой активности. 

Когда речь идет о планировании физ- 
культурно-оздоровительной работы с пре-
подавателями, мы исходили из понимания  
о значительной разнице в их функциональ-
ном состоянии и уровне физической подго-
товленности. Если в одних случаях функции 
организма реализуются лишь более высоким, 
чем в норме, напряжением регуляторных си-
стем, то в других – наблюдается выраженное 
снижение функциональных резервов и пере-
напряжение механизмов гомеостаза. Поэто-
му если в первом случае тактику коррекци-
онной работы мы предполагали направить 
на мобилизацию функциональных резервов, 
то во втором – необходимо восстановить 
функциональные резервы. 

Анализ многочисленных исследований 
по физическому воспитанию позволил пред-
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положить, что усиление мотивации к здо- 
ровому образу жизни и физкультурно-
оздоровительной активности преподавателей 
возможно при комплексном обеспечении соот-
ветствующими программами, включающими 
организационное, диагностическое, образо-
вательное, коррекционно-профилактическое 
и санитарно-гигиеническое направления. 

Обобщая вышеизложенные материалы, 
мы пришли к следующим выводам:

– профессия преподавателя относится
к профессиям группы риска по таким факто-
рам, как синдром эмоционального выгора-
ния, стресс и профессиональная деформация, 
причем для деятельности преподавателя ти-
пичны все виды психологического стресса –  
эмоциональный, информационный, комму-
никативный;

– при определении социального ста-
туса молодого специалиста, характера и 
объема выполняемой им учебной нагруз-
ки необходимо учитывать совокупность его 
индивидуально-типологических особенно-
стей, и, по возможности, устранять действие 
эмоционального дистресса;

– по отношению к преподавателям зре-
лого возраста важно планировать проведе-
ние оздоровительных и социальных меро-
приятий, направленных на психологическую 
разгрузку, повышение адаптационного по-
тенциала, создание оптимальных условий 
для формирования устойчивой здоровьесбе-
регающей мотивации;

– внутренними ресурсами, которые не-
обходимы преподавателю для того, чтобы 
сопротивляться негативному влиянию про-
фессии на личность и сохранять психофизи-
ческое здоровье, можно назвать следующие: 
способность к целеполаганию, субъективное 
вероятностное прогнозирование, интерналь-
ность, позитивное мышление и др.;

– профессиональная медико-
биологическая и социально-психологическая 

консультация преподавателя, включающая 
комплексную оценку его функционального 
состояния, должна быть направлена на прод-
ление периода оптимальной трудоспособ-
ности и максимальное увеличение продол-
жительности жизни с учетом «критических 
периодов» индивидуального и профессио-
нального развития, биологического возраста. 

В соответствии с разработанным научно-
методологическим аппаратом нами выделе-
ны следующие критерии оценки готовности 
преподавателя к реализации оздоровитель-
ной деятельности:

– когнитивный (система представлений
о здоровье, здоровом образе жизни);

– мотивационно-волевой (сформирован-
ность мотивационно-волевой регуляции по-
ведения);

– инструментально-деятельностный
(сформированность полезных привычек, 
способов организации и практических навы-
ков здорового образа жизни);

– эмоциональный (характер психоэмо-
ционального самочувствия, стрессоустойчи-
вость);

– адаптивно-ресурсный (величина
функционального резерва, степень напряже-
ния ведущих регуляторных механизмов). 

Здоровьесозидающая воспитательная 
система осуществляется посредством по-
становки педагогическим коллективом вос-
питательных целей, направленных на со-
хранение и созидание здоровья учащихся, 
«взращивания» валеологически компетент-
ного педагогического коллектива, развития 
психологически комфортных отношений, воз-
никающих между субъектами образователь-
ного процесса, эффективного использования 
организационно-управленческих структур, 
материальной базы, научно-методического и 
финансового обеспечения здоровьесозидаю-
щей деятельности. 
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