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Аннотация: В исследовании приняли участие педагоги ресурсных классов и образовательных центров для де-

тей с расстройствами аутистического спектра. Группу сравнения составили педагоги, работающие с нормотипич-

ными детьми. Методами исследования послужили стандартизированное интервью, «Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания» (В.В. Бойко, 1998), «Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний» К.К. Яхина, Д.М. Менделевича. Функциональное состояние организма определялось на основании 

показателей деятельности вегетативной нервной системы. Установлено, что среди педагогов, работающих с деть-

ми с расстройствами аутистического спектра, значительно больше лиц как с проявлениями эмоционального выго-

рания, так и с неоптимальным функциональным состоянием организма, однако достоверная связь показателей 

этих исследований выявлена только при наличии фазы истощения по В.В. Бойко, и в этом случае ее можно рас-

сматривать с точки зрения дистресса по Г. Селье. Изучение функционального состояния организма у лиц с психо-

логическими симптомами, соответствующими фазам напряжения и резистентности, и невротическими проявлени-

ями показало, что, с одной стороны, эмоциональное напряжение не во всех случаях ведет к нарушению психофи-

зиологического состояния организма; с другой стороны, его отсутствие не всегда свидетельствует о нормальном 

функционировании организма, деятельность которого может нарушиться и привести к предболезни (болезни) без 

явных признаков эмоционального напряжения и жалоб на плохое самочувствие. Исследование функционального 

состояния организма может существенно дополнить исследование признаков эмоционального выгорания метода-

ми психологического тестирования и позволить более объективно оценить психофизиологическое состояние педа-

гогов, определить подходы к профилактике и коррекции эмоционального выгорания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема эмоционального выгорания, связанного  
с профессиональной деятельностью, исследуется уче-
ными различных специальностей в течение длительно-
го времени. Убедительно показано, что профессиональ-
ная деятельность влияет на состояние и эмоции субъек-
та труда, вызывает изменение в оценке ситуации и дей-
ствиях человека в соответствии с требованиями дея-
тельности и собственными возможностями [1]. Разви-
вающееся в этих условиях эмоциональное выгорание 
становится основным фактором профессиональной де-
формации личности [1; 2]. 

Одной из категорий специалистов, подвергающихся 

большой эмоциональной нагрузке, являются социаль-

ные работники и педагоги. В большом количестве ис-

следований убедительно показано, что учителя испы-

тывают более высокий уровень стресса, тревожности, 

усталости или проблем со сном по сравнению с пред-

ставителями других профессий в целом. Более выраже-

ны такие явления у педагогов, работающих с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья [3–5]. На-

иболее сложной в психологическом плане является ра-

бота с группой детей с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС). Исследования педагогов, работа-

ющих с детьми с РАС, показывают значительную степень 

эмоционального напряжения, наличие у многих из них 

признаков эмоционального выгорания [6], а также риска 

эмпатии. Исследования взаимосвязи между эмпатией 
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и эмоциональным выгоранием в социальных профессиях 

противоречивы. В то время как в одних исследованиях 

утверждается, что эмпатия служит защитой от эмоцио-

нального выгорания, в других говорится, что эмпатия 

способствует его развитию [7; 8]. 

Существует множество подходов к объяснению фе-

номена эмоционального выгорания, рассматривается 

его многофакторность и полидетерминированность, но 

все имеющиеся модели трактуют выгорание как ком-

плексное состояние физического, психического и эмо-

ционального истощения, вызванное длительным вклю-

чением в эмоциогенную ситуацию [9; 10]. Вместе с тем 

некоторые различия связаны с пониманием эмоцио-

нального выгорания как проявления стрессовой реак-

ции и попытками соотнесения со стадиями стресса [11]. 

Некоторые авторы выделяют стадии синдрома. Напри-

мер, В.В. Бойко выделяет фазы и формирующиеся  

и сформированные симптомы [12], М. Буриш – преду-

преждающую фазу [13], однако соотнесение со стадия-

ми стресса требует более детального рассмотрения 

симптомов на физиологическом уровне. 

Сам термин «эмоциональное выгорание» предполагает 

исследование психологических проблем и психологиче-

ских проявлений влияния эмоциональных нагрузок.  

В работах исследователей, изучающих феномен эмоцио-

нального выгорания, можно наблюдать многообразие обо-

значающих его терминов: эмоциональное сгорание, син-

дром эмоционального выгорания, синдром эмоционально-

го перегорания, психическое выгорание [2; 14], однако 

отмечаемое влияние на физическое состояние, нарушение 

деятельности организма вынуждает ученых рассматривать 

и исследовать эмоциональное выгорание намного шире 

[9]. В настоящее время отсутствует согласованное опреде-

ление профессионального выгорания. В медицинских  

и психологических исследованиях предпринимаются по-

пытки согласовать определение профессионального выго-

рания как результата воздействия на здоровье [15]. Про-

должается поиск автономных коррелятов эмоциональной 

реакции с целью выявления физиологической основы про-

являющихся нарушений, инструментов их оценки [16; 17].  

В целом состояние организма и его сопротивляе-

мость негативным факторам внешней среды, в т. ч.  

и эмоциональным нагрузкам, обеспечиваются соподчи-

ненными между собой системами организма при опти-

мальном согласовании их функциональной активности 

на уровнях целостного организма, отдельных систем  

и клеточно-молекулярном уровне, что определяется как 

функциональное состояние. При неадекватной нагрузке 

на организм, в т. ч. психоэмоциональной, может нару-

шаться скоординированность реакций организма на 

всех этих уровнях, что приводит к развитию патологи-

ческих симптомов [18]. 

В настоящее время разработаны различные методы 

оценки функционального состояния организма, значи-

тельно отличающиеся в зависимости от позиций, с ко-

торых исследователи рассматривают сам этот феномен. 

Понятие «функциональное состояние человека» полу-

чило широкое распространение в медицине и психоло-

гии, начало же таких исследований было связано с изу-

чением влияния на человека трудовой деятельности 

[18]. До настоящего времени продолжается разработка 

объективных и субъективных критериев оценки функ-

ционального состояния [19].  

С позиций системного подхода нами был разрабо-

тан полипараметрический метод диагностики функци-

ональных состояний, основанный на оценке деятель-

ности организма на всех уровнях. Выделены классы 

функциональных состояний, характеризующиеся спе-

цифичным для каждого из них симптомокомплексом 

нарушений, который можно определить с помощью 

визуализированных графических образов анализа мно-

гомерных физиологических данных [20]. Из множе-

ства исследований, показатели которых образовали 

независимые кластеры, позволяющие разделить неоп-

тимальные функциональные состояния на классы, 

нами были выбраны показатели деятельности вегета-

тивной нервной системы, так как они четко диффе-

ренцируются по классам функциональных состояний  

и доступны для исследования в условиях образова-

тельного учреждения.  

Цель исследования – изучение функционального со-

стояния организма педагогов, работающих с детьми  

с расстройствами аутистического спектра, и анализ со-

отнесения его показателей с показателями, характери-

зующими эмоциональное выгорание. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение 2023/24 учеб-

ного года. В исследовании приняли участие педагоги 

ресурсных классов инклюзивных школ и образователь-

ных центров г. Уфы для детей с РАС и педагоги, рабо-

тающие с нормотипичными детьми. Всеми респонден-

тами было дано согласие на участие в исследовании. 

Первую группу составили 32 педагога, работающие  

с детьми с РАС, из которых 12 педагогов-тьюторов ре-

сурсных классов инклюзивных школ (стаж работы  

с детьми с РАС – от 2 до 5 лет), 14 педагогов образова-

тельных центров для детей с РАС (стаж работы с деть-

ми с РАС – от 2 до 8 лет), 6 педагогов реабилитационно-

го центра, который посещают дети с РАС (стаж работы 

с детьми с РАС – от 3 до 7 лет). Возраст педагогов –  

от 23 до 35 лет, все педагоги – женщины. Вторую груп-

пу составили 32 педагога, работающие в общеобразова-

тельных классах с нормотипичными детьми, стаж рабо-

ты – от 1 года до 8 лет. 

Для изучения отношения к своей работе и влияния 

ее на самочувствие и самооценку было проведено 

стандартизированное интервью по теме «Ваша рабо-

та с детьми с расстройствами аутистического спек-

тра: оценка самоэффективности и самочувствия».  

С целью исследования наличия и симптомов эмоцио-

нального выгорания педагогов использована «Мето-

дика диагностики уровня эмоционального выгора-

ния» (В.В. Бойко, 1998) [12]. Для уточнения психо-

физиологических проявлений эмоционального 

напряжения применен «Клинический опросник для 

выявления и оценки невротических состояний» 

К.К. Яхина, Д.М. Менделевича [21], который дает 

возможность качественного анализа невротических 

проявлений. С целью изучения состояния и деятель-

ности вегетативной нервной системы изучались по-

казатели исходного вегетативного тонуса (ИВТ)  

и клиноортостатической пробы (КОП), на основании 

которых рассчитывали вегетативную регуляцию дея-

тельности (А.М. Вейн, 1991) [22]. 
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Статистическая обработка проведена с использова-

нием программы SPSS Statistics 26; использованы  

t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий 

Манна – Уитни при P≤0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стандартизированное интервью было проведено  

с педагогами, работающими с детьми с РАС. Обсужда-

лись вопросы, связанные с отношением к детям с РАС, 

оценкой эффективности педагогами своей работы, удо-

влетворенностью работой, настроением, самочувствием 

(головные боли, усталость, внутреннее напряжение, 

наличие беспокойных мыслей, неусидчивость, тревож-

ность), умением контролировать свое состояние. 

Все опрошенные педагоги считают свою работу 

очень нужной, полезной для развития детей и испыты-

вают удовлетворение при получении положительных 

результатов. Однако длительный процесс получения 

таких результатов, а чаще всего невозможность получе-

ния быстрого результата или даже его отсутствие, учи-

тывая особенности детей с РАС, вызывает у большин-

ства педагогов (25 чел.) состояние неудовлетворенности 

собой, своими педагогическими способностями. При 

этом все педагоги считают, что им не хватает знаний  

о некоторых аспектах развития таких детей, об опыте  

и результатах работы других специалистов. В целом 

считают свою работу эффективной 28 педагогов. 

Все педагоги, работающие с детьми с РАС, отметили 

выраженную в той или иной степени усталость после 

рабочего дня, причем 13 педагогов отметили значитель-

ную усталость, которую связывают с проблемами пове-

дения детей с РАС и их отношения к изучаемому мате-

риалу. Остальные педагоги заявили, что относятся  

к этому более спокойно и полагают, что такая усталость 

характерна для работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья с любой патологией. Часть педа-

гогов (6 чел., работающих первый год, и 4 чел. с боль-

шим стажем) пожаловались на усталость, частые го-

ловные боли, чувство напряженности, беспокойство во 

время работы. Часто такое состояние продолжается 

длительное время. Эта напряженность отмечается  

и дома, что сказывается на отношениях в семье, так как 

педагоги стали более раздражительны; переключение 

на домашнюю работу не приносит облегчения, отмеча-

ются частые проблемы в общении с близкими, что усу-

губляет напряженность, раздражительность. Педагоги 

считают, что эти явления связаны с работой, с ощуще-

нием своей недостаточной эффективности, но не знают, 

что с этим можно сделать, и стараются даже в домаш-

нее время анализировать свои «ошибки». 18 педагогов 

считают, что умеют «расслабляться», однако это не 

приносит желаемого эффекта. Консультаций психолога, 

психотерапевта они не получали.  

По данным исследования с помощью методики 

В.В. Бойко, в целом симптомы, свидетельствующие  

о наличии синдрома эмоционального выгорания, выяв-

лены у 18 педагогов, работающих с детьми с РАС,  

и у 6 педагогов, работающих с нормотипичными деть-

ми. Среди педагогов, работающих с детьми с РАС, фаза 

напряжения сформирована у 5 чел., находится в стадии 

формирования у 9 чел.; фаза резистенции сформирова-

на у 3 чел., в стадии формирования – у 4 чел.; фаза ис-

тощения сформирована у 1 чел., в стадии формирова-

ния – у 3 чел. 

При анализе симптомов, указывающих на эмоцио-

нальное выгорание, в фазе напряжения у всех отмеча-

лись симптомы «Переживание обстоятельств», «Неудо-

влетворенность собой»; симптом «Личностная отстра-

ненность» – у 4 чел.; в фазе резистентности отмечены 

симптомы «Неадекватное реагирование», «Редукция 

профессиональных обязанностей» – у 5 чел.; склады-

вающийся симптом «Эмоциональная дезориентация» – 

у 3 чел. Формирование фазы истощения проявлялось  

в основном сложившимися симптомами «Эмоциональ-

ный дефицит», «Эмоциональная отстраненность»;  

у педагогов с зарегистрированной фазой истощения 

отмечены складывающиеся симптомы «Эмоциональная 

отстраненность», «Личностная отстраненность», сло-

жившийся симптом «Психосоматические нарушения». 

Среди педагогов, работающих со здоровыми детьми, 

фаза напряжения сформирована у 2 чел., находится  

в стадии формирования у 3 чел. (формирующиеся 

симптомы – «Неадекватное реагирование», «Эмоцио-

нальная дезориентация»); фаза резистенции сформиро-

вана у 4 чел., в стадии формирования – у 2 чел. (основ-

ной симптом – «Эмоциональная отстраненность»); фаза 

истощения в стадии формирования – у 2 чел.; симпто-

мов, характеризующих сформированную фазу истоще-

ния, не отмечено ни у одного педагога. 

Сравнение полученных показателей данного иссле-

дования в обеих группах, проведенное с помощью  

U-критерия Манна – Уитни, выявило значимость разли-

чий на уровне P≤0,05 по шкалам «Фаза напряжения» 

(сформированная), «Фаза резистентности» (формиру-

ющаяся) и «Фаза истощения» (формирующаяся). При 

анализе этих показателей у педагогов с различным ста-

жем работы обнаружено, что в группе педагогов, рабо-

тающих с детьми с РАС, наибольшее число педагогов, 

находящихся в стадии формирующейся и сформиро-

ванной фазы напряжения, имело стаж работы до 3 лет – 

7 из 9; фаза резистенции была более характерна для 

педагогов со стажем более 3 лет. Фаза истощения кон-

статирована у 1 педагога, работающего с детьми с РАС 

(возраст – 36 лет, стаж работы – 13 лет, с детьми с РАС –  

3 года), и у 3 педагогов, работающих с нормотипичны-

ми детьми (возраст – 27, 36 и 42 года, стаж работы –  

4 года – 13 лет). В дальнейшем эти случаи рассматрива-

лись более подробно. 

Сравнение показателей в обеих группах представле-

но на рис. 1.  

Так как у большинства педагогов, работающих  

с детьми с РАС, с помощью теста В.В. Бойко было вы-

явлено эмоциональное напряжение, для уточнения его 

психофизиологических проявлений проведено исследо-

вание с целью выявления и оценки невротических со-

стояний с помощью клинического опросника К.К. Яхи-

на и Д.М. Менделевича, который дает возможность ка-

чественного анализа невротических проявлений. Дан-

ные приведены на рис. 2. 

Среди педагогов, работающих с детьми с РАС,  

в большинстве случаев (у 18 педагогов) обнаружены 

болезненные симптомы по шкале вегетативных нару-

шений, у 10 чел. – по шкалам невротической депрессии 

и обсессивно-фобических нарушений, у 3 чел. –  

по шкалам истерического типа реагирования, у 3 чел. – 
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Рис. 1. Фазы эмоционального выгорания у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, 

и у педагогов, работающих с нормотипичными детьми 

Fig. 1. Phases of emotional burnout of teachers working with children with autism spectrum disorders 

and teachers working with neurotypical children 

Рис. 2. Показатели исследования невротических проявлений по методике К.К. Яхина и Д.М. Менделевича 

у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра 

Fig. 2. Indicators of the study of neurotic manifestations in teachers working with children with autism spectrum disorders 

using the method of K.K. Yakhin and D.M. Mendelevich 

по шкале тревоги; неустойчивые симптомы также отме-

чены по всем шкалам. Симптом вегетативных наруше-

ний выявлялся у большинства педагогов. 

Среди педагогов второй группы у 2 чел. выявлены 

болезненные симптомы по шкалам истерического типа 

реагирования, невротической депрессии, астении, 

у 3 чел. – неустойчивые симптомы по шкалам вегетатив-

ных нарушений, тревоги, у 2 чел. – по шкалам обсессив-

но-фобических нарушений и истерического типа реаги-

рования, у 3 чел. – по шкале невротической депрессии.  

При сравнении показателей этого вида исследования 

у педагогов двух групп выявлены статистически значимые 

различия на уровне P≤0,05 по U-критерию Манна – Уитни 

по шкале вегетативных нарушений, обсессивно-фобичес-

ких нарушений, невротической депрессии, тревоги. 

Проведено исследование статистической связи меж-

ду показателями исследования по методу В.В. Бойко 

и показателями теста Яхина – Менделевича. При анали-

зе выявлена достоверно значимая связь между показа-

телями шкалы вегетативных нарушений и показателями 

фазы напряжения (r=+0,756), показатели других шкал 

не имели достоверной статистической связи с показате-

лями теста эмоционального выгорания. Это еще раз 

подтверждает связь между эмоциональным напряжени-

ем и наличием вегетативной дисфункции и обосновы-

вает необходимость более подробного исследования 
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Рис. 3. Показатели вегетативного обеспечения деятельности в группах педагогов,  

работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра и с нормотипичными детьми 

Fig. 3. Indicators of vegetative support of activity in groups of teachers working with children with autism spectrum disorders 

 and with neurotypical children 

 

 

 

состояния вегетативной нервной системы, особенно ее 

деятельности, т. е. реакции на нагрузки, что позволяет 

судить о функциональном состоянии организма в целом 

и его адаптационных реакциях. 

В норме ваготонических признаков должно быть  

не больше 6, а симпатикотонических – не больше 2. 

При увеличении количества тех или иных признаков 

делается заключение об ИВТ по ваготоническому или 

симпатикотоническому типу. При оценке ИВТ у педаго-

гов, работающих с детьми с РАС, нормотония отмечена 

у 13 педагогов, преобладание тонуса симпатической 

нервной системы – у 6, парасимпатической системы –  

у 3, смешанный тип с преобладанием симпатикотонии – 

у 7, с преобладанием ваготонии – у 1, выраженная дис-

функция – у 2 педагогов. 

На основании проведения КОП делали выводы о ве-

гетативном обеспечении деятельности. Показатели 

КОП находились в пределах нормы у 12 педагогов,  

у остальных обнаружены патологические варианты 

КОП: гиперсимпатикотонический, тахикардический, 

асимпатикотонический, гипердиастолический; симпа-

тикоастенический тип не выявлен. Таким образом, 

нормальное вегетативное обеспечение деятельности 

отмечено у 12 чел., избыточное – у 18 чел., недостаточ-

ное – у 2 чел. 

При оценке ИВТ у педагогов, работающих с нормо-

типичными детьми, нормотония отмечена у 19 чел., пре-

обладание тонуса симпатической нервной системы – у 6, 

парасимпатической системы – у 2, смешанный тип  

с преобладанием симпатикотонии – у 4, дисфункция ИВТ – 

у 1 педагога. На основании проведения КОП нормальное 

вегетативное обеспечение деятельности зарегистрирова-

но у 24 чел., избыточное – у 8 чел. (рис. 3).  

При сравнении показателей этого исследования  

в двух группах достоверно значимо различалось количе-

ство педагогов с нормотонией. При исследовании дея-

тельности вегетативной нервной системы все показатели 

достоверно различались (P≤0,05), что могло свидетель-

ствовать о неадекватной реакции на нагрузку, т. е. о неоп-

тимальном функциональном состоянии вегетативной 

нервной системы, на недостаточное обеспечение опти-

мального функционального состояния организма. 

По полученным данным, на основании исследова-

ния деятельности вегетативной нервной системы как 

сигнального показателя функционального состояния 

организма, можно предположить, что в группе педаго-

гов, работающих с детьми с РАС, у 12 чел. было опти-

мальное функциональное состояние, что можно расце-

нивать как здоровье, у 20 – неоптимальное. В группе 

педагогов, работающих с нормотипичными детьми, 

оптимальное функциональное состояние организма  

у 24 чел., неоптимальное – у 8 чел. 

Подробнее исследована взаимосвязь показателей 

всех исследований в группе педагогов, работающих  

с детьми с РАС. Среди 18 чел., относящихся, по дан-

ным исследования по методике В.В. Бойко, к лицам  

с признаками эмоционального выгорания, нормальное 

вегетативное обеспечение деятельности определялось 

только у 2 чел., у остальных 16 – избыточное или недо-

статочное. 

Изучение корреляции между всеми исследованными 

параметрами не выявило статистической значимости. 

При исследовании корреляционной связи между от-

дельными видами исследований получена достоверно 

значимая, но умеренная по силе корреляция между по-

казателями ИВТ и вегетативного обеспечения деятель-

ности (r=0,4282), что предполагается априори. Диспер-

сионный анализ не выявил статистически значимых 

различий между средними для всех остальных групп, 

т. е. анализ средних величин не мог быть использован 

для дальнейшего исследования. При анализе показате-

лей отдельных фаз эмоционального выгорания (ранжи-

рование по показателям фаз напряжения, резистентно-

сти и истощения) у лиц, находящихся в фазе истоще-

ния, выявлена достоверная статистическая связь между 

показателями фазы истощения и показателями ИВТ  

и вегетативного обеспечения деятельности. 

Так как нашей целью было изучение функциональ-

ного состояния организма в разных фазах эмоциональ-

ного выгорания (по данным психологических исследо-
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ваний), мы проанализировали показатели вегетативной 

нервной системы у лиц, находящихся в разных фазах 

эмоционального выгорания по критерию х2. Достовер-

ная связь была выявлена только между значениями по-

казателей фазы истощения и показателями избыточного 

вегетативного обеспечения деятельности. В группе пе-

дагогов, находящихся в фазе резистенции, у отдельных 

лиц имелись показатели как нормального, так и избы-

точного и недостаточного вегетативного обеспечения 

деятельности, т. е. там были люди как с оптимальным 

функциональным состоянием, так и с разными вариан-

тами неоптимального. В группе педагогов, находящих-

ся в фазе эмоционального напряжения, также были ли-

ца с разными показателями ИВТ и вегетативного обес-

печения деятельности: у 2 чел. эти показатели позволя-

ли констатировать оптимальное функциональное со-

стояние организма, у 5 – неоптимальное функциональ-

ное состояние, причем разных классов. Это, согласно 

нашей классификации, предполагает разные адаптаци-

онные возможности сосудистой системы, иммунной 

системы, свободнорадикального окисления и других 

систем организма и, соответственно, разный подход  

к профилактическим и коррекционным мероприятиям.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные данные в какой-то мере согласуются  

с мнением [17] о том, что ученые до сих пор расходятся 

во мнениях относительно выгорания. Хотя большин-

ство ученых согласны с тем, что истощение является 

необходимым условием для выгорания, они расходятся 

во мнениях относительно того, является ли оно доста-

точным условием [23]. 

Наше исследование выявило, что признаки эмоцио-

нального выгорания с точки зрения интерпретации это-

го термина в педагогике и психологии имеются у боль-

шего числа педагогов, работающих с детьми с РАС, чем 

у педагогов, работающих с нормотипичными детьми, 

что согласуется с данными [6] и наших предыдущих 

исследований [24]. У большинства этих педагогов име-

ет место фаза напряжения с основными симптомами 

«Переживание обстоятельств», «Неудовлетворенность 

собой», у меньшего количества – фаза резистентности, 

в противоположность педагогам с признаками эмоцио-

нального выгорания, работающим со здоровыми детьми, 

у которых чаше диагностируется фаза резистентности. 

Исследование с помощью теста Яхина – Менделе-

вича, предназначенное для качественного анализа 

невротических проявлений, продемонстрировало нали-

чие вегетативных нарушений у большинства педагогов, 

работающих с детьми с РАС, и позволило в какой-то 

мере уточнить невротические проявления (тревога, об-

сессивно-фобические расстройства, невротическая де-

прессия). Если бы речь шла только о психологических 

проявлениях выгорания, то этот метод можно было бы 

рекомендовать как скрининг-метод для выявления при-

знаков эмоционального выгорания. Вместе с тем анализ 

функционального состояния организма, о котором су-

дили по состоянию и деятельности вегетативной нерв-

ной системы, роль которой является решающей в регу-

ляции, координации и адаптации деятельности орга-

низма, показал, что в фазе эмоционального напряжения 

не всегда формируется неоптимальное функциональное 

состояние организма, а в фазах резистенции и истоще-

ния может формироваться неоптимальное функцио-

нальное состояние разных классов. Достоверная связь 

нарушенного функционального состояния с показателями 

эмоционального выгорания отмечена только в случаях 

наличия фазы истощения, что вполне ожидаемо. В этом 

случае совершенно справедливо утверждать, что выго-

рание – это комплексное состояние физического, пси-

хического и эмоционального истощения [9], и соотне-

сти фазу истощения с «дистрессом» по Г. Селье. 

При изучении функционального состояния организ-

ма при наличии других фаз эмоционального выгорания 

не выявлено прямой зависимости, что, как уже указы-

валось, не позволяет утверждать, что эмоциональное 

напряжение во всех случаях ведет к нарушению психо-

физиологического состояния организма. С другой сто-

роны, его отсутствие не всегда свидетельствует о нор-

мальном функционировании организма, деятельность 

которого может нарушиться и привести к предболезни 

(болезни) без явных признаков эмоционального напря-

жения и жалоб на плохое самочувствие. Эти противо-

положные явления могут быть обусловлены как прояв-

лением индивидуальных психофизиологических и ко-

гнитивных особенностей, так и наличием индивиду-

альных физиологических параметров организма, обес-

печивающих реакции на внешние воздействия – ИВТ, 

гормональный спектр, активность свободнорадикаль-

ных процессов и других стресс-лимитирующих систем 

организма [25–27]. 

Отсутствие эмоционального напряжения при раз-

вивающемся неоптимальном состоянии организма 

может быть обусловлено, например, проявлением 

бессознательных защит [28] или, наоборот, устойчи-

вым когнитивным контролем, способствующим по-

ниманию причин негативного состояния [29]. В этом 

случае отсутствие показателей, свидетельствующих  

о развитии эмоционального выгорания (напряжения), 

при психологическом тестировании может замаски-

ровать развивающиеся симптомы психосоматическо-

го заболевания.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что выявление фазы напряжения при исследовании 

симптомов эмоционального выгорания не всегда мо-

жет отражать психофизиологическое состояние орга-

низма, так как в некоторых случаях эмоциональное 

напряжение может не вызывать нарушения функцио-

нального состояния организма. В других случаях, 

наоборот, неоптимальное функциональное состояние 

может развиться при отсутствии симптомов эмоцио-

нального напряжения. Сочетание тестирования с по-

мощью методики диагностики эмоционального выго-

рания В.В. Бойко с исследованием деятельности веге-

тативной нервной системы, как минимум исходного 

вегетативного тонуса, являющегося основой для фор-

мирования вегетативной регуляции, что возможно  

в условиях образовательного учреждения, может поз-

волить более объективно оценить психологическое 

состояние и функциональное состояние организма 

педагога и определить подходы к профилактике и кор-

рекции эмоционального выгорания. 
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Abstract: Teachers of resource classes and educational centers for children with autism spectrum disorders participated 

in the study. The comparison group consisted of teachers working with neurotypical children. The research methods were  

a standardized interview, methodology for diagnosing the level of emotional burnout (V.V. Boyko, 1998), clinical ques-

tionnaire for identifying and assessing neurotic states by K.K. Yakhin, D.M. Mendelevich The functional state of the body 

was determined based on indicators of the activity of the autonomic nervous system. The study identified that among 

teachers working with children with autism spectrum disorders, there are significantly more people both with emotional 

burnout manifestations and with a suboptimal functional state of the body. However, a reliable relationship between  

the indicators of these studies was revealed only in the presence of the exhaustion phase according to V.V. Boyko, and in 

this case, it can be considered from the point of view of distress according to G. Selye. The study of the functional state of 

the body in individuals with psychological symptoms corresponding to the tension and resistance phases and neurotic ma-

nifestations showed that, on the one hand, emotional stress does not always lead to a violation of the psychophysiological 

state of the body; on the other hand, its absence does not always indicate the normal functioning of the body, the activity of 

which can be disrupted and lead to a pre-disease (disease) without obvious signs of emotional stress and complaints  

of poor health. The study of the functional state of the body can significantly supplement the study of signs of emotional 

burnout with psychological testing methods and allow a more objective assessment of the psychophysiological state of 

teachers, determine approaches to the prevention and correction of emotional burnout. 

Keywords: functional state of the body; teachers working with children with ASD; children with autism spectrum dis-

orders; emotional burnout; emotional stress. 
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