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Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса  

и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего 

человека. Синдром эмоционального выгорания часто возникает в профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования, а его развитие постепенно приводит к необратимым изменениям 

личностной структуры специалиста, что препятствует успешному осуществлению его 

профессиональной деятельности. Последствия профессионального выгорания могут проявляться как 

в психосоматических нарушениях, так и в сугубо психологических (когнитивных, эмоциональных, 

мотивационных) изменениях личности. Многочисленные исследования показывают, что синдром 

профессионального выгорания вызывает появление депрессивных настроений, чувства 

беспомощности и бессмысленности своего существования, низкую оценку своей профессиональной 

компетентности, что, в конечном счете, сказывается на работоспособности педагога, приводя 

 к снижению продуктивности деятельности. 

Российский психолог В. В. Бойко выделяют факторы, предопределяющие профессиональное 

выгорание у сотрудников учреждений дошкольного образования [1, с. 98]. Так, к внешним факторам 

относятся: 1) нечеткая организация и планирование трудовой деятельности; 2) повышенная 

ответственность за исполняемые функции и результат труда; 3) неблагоприятная атмосфера  

в трудовом коллективе; 4) психологически трудный контингент воспитанников и их родителей; 

5) невысокий социальный статус воспитателей дошкольных учреждений в современном обществе; 

6) низкая оплата труда и др. 

Внутренними факторами, обуславливающими эмоциональное выгорание педагогов системы 

дошкольного воспитания являются: 1) склонность к эмоциональной ригидности; 2) интенсивное 

восприятие и переживание обстоятельств профессиональной деятельности, возникающее у людей с 

повышенной ответственностью за выполнение дела; 3) повышенная совестливость и ответственность; 

4) слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности; 5) нравственные 

дефекты и дезориентация личности и др. Так, В. В. Бойко отмечает, что на начальных этапах 

«эмоционального выгорания» внутренние факторы нагнетают напряжение, а на последующих – 

провоцируют психологическую защиту [1, с. 101].  

Для диагностики профессионального выгорания у педагогов дошкольного образования мы 

использовали опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание», разработанный на основе 

трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон (адаптирован Н. Водопьяновой, Е. Старченковой). 

Данная методика предназначена для диагностики «эмоционального истощения» и уровня 

деперсонализации педагогов дошкольных учреждений. Тест содержит 22 утверждения о чувствах и 

переживаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности. Исследование проводилось на базе 

ГУО «Ясли-сад № 17 г. Речица». Выборка составила 30 педагогов. В ходе исследования было 

выявлено, что 60 % педагогов имеют ярко выраженный синдром профессионального выгорания, 10 % 

педагогов в значительной степени подвержены профессиональному выгоранию, и лишь 30 % 

сотрудников эмоционально устойчивы. Исследование причин профессионального выгорания 

педагогов, работающих в системе дошкольного образования, указывает на то, что данная категория 

педагогических работников остро нуждается в «смыслотворчестве». Потеря смысла жизни ведет к 

ряду профессиональных и личностных деформаций. Поэтому, с целью профилактики МГПУ им. И
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профессионального выгорания педагогов дошкольного образования, нами был разработан тренинг 

«Профессиональная и личностная осознанность педагога-дошкольника». 
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В эпоху социокультурной интеграции человечества возникает необходимость  

в использовании в учебно-воспитательном процессе таких педагогических технологий, которые 

способствуют развитию растущей личности и позволяют ей осваивать общечеловеческие ценности, 

соотнесенные с мировой культурой, а также приобщаться к своей культуре, которая является для 

человека залогом его духовной преемственности с предшественниками и наследниками. К таким 

технологиям относятся этнопедагогические технологии.  

Этнопедагогические технологии определяются системой взаимосвязанных способов (форм, 

методов, приемов) педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса, в основе 

которого лежат принципы и средства народной педагогики, направленные на приобщение детей и 

учащейся молодежи к ценностям национальной культуры. Именно национальные ценности 

составляют культурное ядро современного образования в разных странах. Статья 18 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании («Воспитание в системе образования») также определяет в 

качестве одной из важнейших задач воспитания формирование национального самосознания 

личности на основе государственной идеологии и «привитие подрастающему поколению 

основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской 

государственности» [1, с. 20]. В этом контексте особую актуальность приобретает обращение к 

социокультурному опыту, накопленному белорусским народом, и сохранившемуся  

в этнографических данных.  

Исторической предпосылкой возникновения этнокультурных технологий является идея 

народности воспитания, обучения и развития детей, предложенная К. Д. Ушинским. По его мнению, 

«воспитание, основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 

лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа»  

[2, с. 110]. Анализируя воспитательные системы разных народов мира, К. Ушинский приходит к 

выводу, что «воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным» [2, с. 109].  

В системе дошкольного образования условия применения этнопедагогических технологий являются 

объектом множества психолого-педагогических исследований. Целью применения 

этнопедагогических технологий при работе с детьми дошкольного возраста является их приобщение 

к культуре своего народа; развитие национального самосознания; воспитание доброжелательного 

отношения к представителям разных этнических групп; развитие устойчивого интереса к познанию и 

принятию иных культурных национальных ценностей, формирование этнокультурной 

компетентности. 

Большое внимание учеными и практиками России и Республики Казахстан (Л. М. Захарова, 

Н. В. Кондрашова, К. Ж. Кожахметов) в исследовательских работах уделяется изучению и описанию 

этнопедагогической направленности воспитания детей в истории отечественной педагогики, 

этнопедагогической деятельности дошкольных образовательных учреждений в поликультурных 

регионах России, приобщению детей к этнокультурному наследию в процессе непосредственно 

организованной, культурно-досуговой и проектной деятельности, во время экскурсий, посредством 

музейной и народной педагогики, усилению этнического компонента образования и подготовки 

этнопедагогических кадров. Методологической основой для разработки этнопедагогических 

технологий в данных исследованиях являются концепции гуманистического воспитания 

(Е. В. Бондаревская, Н. И. Ильин и др.), а также научные идеи признания детства как культурно-

исторического феномена (Д. Б. Эльконин, В. Т. Кудрявцев). Основополагающими принципами 

создания этнопедагогических технологий являются: культурологический, принцип народности, 

принцип природосообразности.  
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