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Мотивация и духовность 
личности

Мотивация профессиональной 
деятельности преподавателя вуза 
и её влияние на эМоциональное 
выгорание личности 

с.р. петрухина

Аннотация. Объектом исследования является мотивация деятельности преподавателей вуза, которая 
оказывает огромное влияние на его профессиональное развитие и самоактуализацию личности. Значи-
мость мотивационного компонента в структуре профессиональной педагогической деятельности, его 
влияние на эффективность труда обоснована через теоретический анализ концепций, рассматривающих 
конкретные мотивы деятельности. Так, К. Замфир выделяет внутренний и внешний типы мотивации, 
А.К. Байметов исследует мотивы долженствования, заинтересованности и увлечённости преподаваемым 
предметом, увлечённости общением, а Л.Н. Захарова из многочисленной области профессиональных моти-
вов выделяет материальные стимулы, побуждения, связанные с самоутверждением, профессиональные 
мотивы и мотивы личностной самореализации. В соответствии с целями исследования автор рассма-
тривает также феномен «эмоционального выгорания», представляющий собой деструктивные измене-
ния личности, которые не только негативно влияют на продуктивность деятельности, но и порождают 
у преподавателя нежелательные качества, изменяющие его профессиональное поведение.
Методологической базой для этого послужили теории А. Пайнса и И. Аронсона, Д.В. Дирендонка и В. Шауфе-
ли, К. Маслач и С. Джексона. Экспериментальную выборку составили преподаватели естественно-научных 
и гуманитарных дисциплин Марийского государственного университета и Поволжского государственного 
технологического университета (г Йошкар-Ола). Для наиболее полного рассмотрения мотивационной сферы 
и синдрома эмоционального выгорания вся выборка была разделена на четыре группы в зависимости от ста-
жа работы в вузе. Для проверки данного предположения мы провели исследование с применением методик 
диагностики мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир в модификации А. Реана), модифици-
рованного варианта диагностики мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман), диагностики уровня 
эмоционального выгорания (В.В. Бойко). В дальнейшем данные методики были подвергнуты корреляционному 
анализу (по Спирмену). Новизна исследования заключается в детальном изучении вопроса как особенности 
мотивации к профессиональной деятельности могут влиять на степень эмоционального выгорания лич-
ности преподавателя, а именно проверялось предположение о том, что внешняя мотивация к деятель-
ности способствует развитию эмоционального выгорания. На основе экспериментального исследования 
сделан вывод о том, что связь между внешней положительной мотивацией, а также потребительной мо-
тивационной тенденцией профессиональной деятельности преподавателей и синдромом эмоционального 
выгорания существует в случае, если стаж профессиональной деятельности свыше 10 лет.
Ключевые слова: внешние мотивы, внутренние мотивы, деперсонализация, личность, мотивация, преподава-
тель, профессиональная деформация, педагогическая деятельность, эмоциональное выгорание, истощение.
Abstract. The object of this research is the motivation of University teachers, which has a huge impact on his professional de-
velopment and self-actualization of personality. The significance of motivational component in the structure of professional 
pedagogical activity, its impact on the efficiency of labor is proved through theoretical analysis of the concepts, considering 
the specific motives of activity. So, K. Zamfir allocates internal and external types of motivation, A. K. Baimetov explores the 
motives of obligation, commitment and dedication of their subjects, passion for communication, and L. N. Zakharova from 
numerous professional motives allocates financial incentives, motives related to self-fulfillment, professional motives and 
the motives of personal self-realization. In accordance with the objectives of the study the author also examines the phe-
nomenon of «emotional burnout», which is a destructive personality changes that not only affect productivity, but also to 
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Мотивация и духовность личности

Интерес к личности и деятельности пре-
подавателя вуза всегда связан с тем, что 
именно профессорско-преподаватель-
скии�  состав реализует учебно-образова-

тельныи�  процесс в высшеи�  школе. Поэтому для 
успешного решения профессиональных задач к 
преподавателям выдвигается высокии�  уровень 
требовании� , связанныи�  с их разностороннеи�  под-
готовленностью и личностным развитием.

Важнои�  частью профессиональнои�  деятель-
ности преподавателя является ее�  мотивация к 
деятельности, которая оказывает огромное влия-
ние на ее�  успешность, а также на профессиональ-
ное развитие и самоактуализацию личности пре-
подавателя, которая означает полное раскрытие 
и непрерывное развитие творческого и духовного 
потенциала личности. Опора на самоактуализа-
цию позволяет человеку реально воспринимать 
мир, других людеи� , осознать свое�  место в жизни, 
обеспечить богатство эмоциональнои�  и интел-
лектуальнои�  сфер, психическое здоровье и нрав-
ственность [12].

«Мотивация» является сложнои� , многоуров-
невои�  системои� , которая включает в себя самые 
разнообразные понятия. Конкретно под «моти-
вационнои�  сферои� » понимается вся имеющаяся у 
данного индивидуума совокупность явлении� . Под-
разумевается все�  сочетание мотивационных об-
разовании� , включающее в себя комплекс мотивов, 
потребностеи�  и целеи� , индивидуальных шаблонов 
поведения, разнообразных интересов [13].

От характера мотивации зависит и устои� чи-
вость интересов, и желание продолжать трудиться 
в определе�ннои�  области деятельности. В свою оче-
редь, мотивация труда зависит от особенностеи�  ие-
рархизации значимых потребностеи�  человека: воз-
можность творческого развития, карьерныи�  рост, 
материальныи�  достаток, общение и другие.

Для того чтобы выяснить насколько значим 
мотивационныи�  компонент в структуре профес-
сиональнои�  педагогическои�  деятельности и как 
сильно он влияет на ее�  эффективность, мы обра-
тимся к авторам, рассматривающим в своих иссле-
дованиях конкретные мотивы деятельности.

Любую форму поведения, в том числе и педа-
гогическую деятельность, можно объяснить ситу-
ативно возникшими как внутренними, так и внеш-
ними факторами. В случае внутреннеи�  причины в 
качестве начального и итогового пунктов поясне-
ния обозначаются психологические особенности 
субъекта поведения, а в случае внешнеи�  причины – 
некие внешние обстоятельства и условия деятель-
ности человека [13].

Этои�  же точки зрения придерживается К. Зам-
фир, объединяя мотивы в две большие группы – 
внутренние и внешние. Если выполняемая дея-
тельность значима для личности сама по себе, то 
речь иде�т о внутреннем типе мотивации (ВМ). 
Если же мотивация профессиональнои�  деятельно-
сти основана на стремлении удовлетворять такие 
потребности как социальныи�  престиж, материаль-
ное благополучие, уважение коллег, обеспечение 
жизненного комфорта, то это внешняя мотивация.

Все внешние мотивы дифференцируются на 
внешние положительные (ВПМ), связанные с удов-
летворением потребностеи�  социального престижа, 
уважения коллег, материальных благ и внешние 
отрицательные (ВОМ), основанные на потребно-
сти самозащиты, стремлении избежать осуждения 
со стороны руководства, коллег. Внешняя поло-
жительная мотивация имеет временныи�  эффект 
и ее�  влияние исчезает, если воздеи� ствие внешних 
стимулов ослабевает или они повторяются дли-
тельное время, вызывая ослабление переживания 
(например, частое поощрение преподавателя в 
виде устои� чивого материального вознаграждения 

generate the teacher undesirable quality of changing its professional conduct. The methodological basis involves the theory 
of A. I. Pines and Aronson, D. V. Demendonca and V. Shaufeli, Maslach K. and S. Jackson. Experimental sample consisted of 
teachers of natural–science and humanitarian disciplines of the Mari State University and Volga State University of Tech-
nology (Yoshkar–Ola). For the most complete consideration of the motivational sphere, emotional burnout syndrome, the 
whole sample was divided into four groups depending on seniority at the University. To test this assumption we conducted 
a study with application of methods of diagnostics of motivation of professional activity (K. Zamfir in modification by A. 
Reina), a modified version of diagnostics of the motivational structure of a personality (V. D. Milman), diagnostics of level 
of emotional burnout (V. V. Boyko). Subsequently, these methods were subjected to correlation analysis (Spearmen). The 
novelty of the study lies in the detailed study of the question how the peculiarities of motivation for professional activity can 
influence the degree of emotional burnout of personality of the teacher, namely tested the hypothesis that intrinsic motiva-
tion towards the activity contributes to the development of burnout. On the basis of experimental research it is concluded 
that the link between external positive motivation and use of motivational trend of professional activity of teachers and 
burnout exists if the professional work experience of over 10 years.
Key words: professional deformation, teacher, motivation, personality, depersonalization, intrinsic motives, extrinsic mo-
tives, teaching activity, burnout, fatigue.
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уменьшение учебнои�  нагрузки, ослабление требова-
нии� ), то преподаватель, прежде всего, ориентирован 
на внешние показатели своеи�  профессиональнои�  де-
ятельности. Такои�  преподаватель не заинтересован 
в повышении квалификации, равнодушен к любым 
изменениям в свое�м труде. Таким образом, данную 
мотивацию можно считать непрофессиональнои� , так 
как она значительно снижает эффективность про-
фессиональнои�  деятельности в целом.

Самоутверждение через внешнюю положи-
тельную оценку окружающих относиться к мотиву 
престижа. Преподаватель, выстраивающии�  свою 
профессиональную деятельность на основе этого 
мотива, не ориентирован на сформированность и 
уровень усвоения знании�  студентов, главным для 
него является положительная оценка его работы.

В наиболее общем виде профессиональныи�  
мотив выступает, как желание обучать и воспиты-
вать. Преподаватели с профессиональнои�  мотива-
циеи�  характеризуются желанием добиться каче-
ственного усвоения знании�  и умении�  студентами, 
стимулированием их к активности и творчеству, 
способностью изучать и учитывать в работе инди-
видуальные особенности студентов.

Потребность в самоактуализации потенциаль-
но существует у всех людеи� , но не у всех проявля-
ется в профессиональнои�  деятельности. Мотивы 
личностнои�  самореализации особенно важны в 
преподавательскои�  деятельности, так как с их по-
мощью формируется система знании�  и умении�  
преподавателя, составляющих основу его профес-
сиональнои�  деятельности, а также определе�нные 
свои� ства познавательнои�  деятельности, влияю-
щие на ее�  эффективность [8, с. 83].

О.Ю. Василенко и Е.В. Вельц в своих исследо-
ваниях че�тко показали, что получение каких-либо 
материальных выгод не является целью, ради до-
стижения которои�  преподаватели занимаются этим 
видом деятельности. На первом месте стоит мотив 
возможности самореализации, среднее положение 
в иерархии мотивов занимают такие, как интерес к 
преподаваемому предмету, возможность занимать-
ся научнои�  деятельностью, нравится работать со 
студентами, наличие педагогических способностеи� , 
стремление передать свои знания другим, умствен-
ныи�  труд, престижность профессии [4, с. 135].

По мнению Н.В. Бои� цовои� , мотивационная 
структура преподавателеи�  высшеи�  школы в 
процессе профессиональнои�  деятельности под-
вержена изменениям. У большинства преподава-
телеи�  со стажем от 10 до 25 лет и со стажем более 
25 лет ведущеи�  оказалась внутренняя мотивация. 
Внешняя мотивация оказались ведущеи�  у препо-
давателеи� , чеи�  стаж работы менее 10 лет [2, с. 46].

приводит к потере своего эффекта). По мнению 
К. Замфир, внешняя отрицательная мотивация 
ограничивает профессиональныи�  рост личности 
и не позволяет еи�  сосредоточиться на внутренних 
потребностях и интересах. Наиболее благоприят-
ным является соотношение, когда внутренняя мо-
тивация превышает внешнюю положительную и 
внешнюю отрицательную (ВМ > ВПМ > ВОМ). Наи-
худшии�  мотивационныи�  комплекс основан на со-
четании ВОМ > ВПМ > ВМ [7, с. 112].

А.К. Баи� метов, изучая мотивы деятельности, 
все�  их разнообразие объединил в три группы:
1) мотивы долженствования;
2) мотивы заинтересованности и увлече�нности 

преподаваемым предметом;
3) мотивы увлече�нности общением.

Все педагогические требования, которые пре-
подаватель предъявляет к учащимся, основаны на 
типе его мотивации профессиональнои�  деятельно-
сти. Ее�  разнообразие характеризуется небольшим 
набором и гармоничностью требовании�  к поведе-
нию учащихся и усвоению ими учебных знании�  и 
умении� . Если преобладает мотив долженствова-
ния, то это приводит к предъявлению большого 
количества требовании� , как дисциплинарного ха-
рактера, так и по усвоению учебного материала. 
Доминирование мотива увлече�нности преподавае-
мым предметом вынуждает педагога предъявлять 
требования в основном к усвоению учебного ма-
териала. Наконец, ярко выраженная потребность 
общения педагога приводит к увеличению требо-
вании�  к личности студентов [9, с. 124].

Кроме этого, А.К. Баи� метов предполагает, что 
доминирование тои�  или инои�  мотивации напря-
мую связано с выбором преподавателем одного из 
тре�х стилеи�  общения и руководства. Мотив дол-
женствования становиться ведущим у педагогов, 
выбирающих авторитарныи�  стиль общения со сту-
дентами, доминирование мотива общения присущ 
либералам, а отсутствие ведущеи�  роли того или 
иного мотива характерен для педагогов, склонных 
к демократическому стилю руководства.

Из многочисленнои�  области профессиональ-
ных мотивов Л.Н. Захарова выделяет следующие 
их виды:
1) материальные стимулы;
2) побуждения, связанные с самоутверждением;
3) профессиональные мотивы;
4) мотивы личностнои�  самореализации.

Доминирование одного из выше перечисленных 
мотивов, безусловно, влияет на специфику выстра-
иваемои�  преподавателем деятельности. Если веду-
щими являются материальные стимулы (заработ-
ная плата, квалификационныи�  разряд, увеличение/
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Мотивация и духовность личности

ние можно считать функциональным стереотипом, 
так как оно позволяет личности расходовать энер-
гетические ресурсы дозировано и экономно. Но у 
«выгорания» также имеются дисфункциональные 
следствия, отрицательно влияющие на исполнении 
профессиональнои�  деятельности [1, с. 117].

К. Маслач определяет это состояние как син-
дром физического и эмоционального истощения, 
включая развитие отрицательнои�  профессиональ-
нои�  самооценки, отрицательного отношения к ра-
боте, утрату понимания и сочувствия по отноше-
нию к партне�рам по работе, потерю способности к 
переживанию успеха [5, с. 443].

В настоящее время существует несколько мо-
делеи�  описывающих феномен эмоционального вы-
горания.

Несомненныи�  интерес представляет одно-
факторная модель эмоционального выгорания, 
описанная А. Паи� нс и И. Аронсон. В неи�  выгорание 
представляется как состояние истощения, насту-
пающее в результате длительных эмоционально 
перегруженных ситуации� . В основе «выгорания» 
лежит эмоциональное истощение, а остальные 
проявления дисгармонии переживании�  и поведе-
ния (физические и когнитивные) считают след-
ствием. Согласно этои�  модели риск эмоционально-
го выгорания не ограничивается определе�нными 
группами профессии� .

Д.В. Дирендонк и В. Шауфели предложили «мо-
дель реципроктности», в которои�  синдром эмо-
ционального выгорания сводится к двухмернои�  
конструкции, состоящеи�  из аффективного (эмоци-
ональное истощение, проявляющееся в жалобах 
на здоровье, физическое самочувствие, нервное 
напряжение) и установочного (деперсонализация, 
проявляющееся в изменении отношении�  либо к 
другим людям, либо к себе) компонентов [11, с. 60].

Наибольшую популярность имеют концепции, в 
которых эмоциональное выгорание представлен как 
тре�хмерныи�  конструкт (К. Маслач и С. Джексон):
1. Эмоциональное истощение – это основная со-

ставляющая эмоционального выгорания, ко-
торое проявляется в сниженном эмоциональ-
ном фоне, равнодушии или эмоциональном 
перенасыщении. При этом истощение насту-
пает вследствие неэффективности проявлен-
ного сопротивления.

2. Деперсонализация, то есть деформация отно-
шении�  с людьми. Она может проявляться как 
повышение зависимости от других или, наобо-
рот, как повышение негативизма, циничности 
установок и чувств по отношению к окружаю-
щим людям, с которыми человек сталкивается 
в процессе профессиональнои�  деятельности.

Тенденции изменения мотивационнои�  сферы 
преподавателеи�  вуза также были изучены В.В. Ду-
бицким. Проведе�нное им исследование позволило 
утверждать, что «труд преподавателеи�  по свое-
му содержанию является в большеи�  степени про-
дуктивным, чем репродуктивным, и заключает 
возможности созидания, научного поиска, увле-
че�нности педагогическим процессом. Но вместе 
с тем интенсивная работа в вузе усиливает одно-
типность учебных занятии� , возникают перегрузки, 
усталость, и это, в свою очередь, исключает импро-
визацию и творческии�  порыв, в целом понижая 
внутреннюю мотивацию. Одновременно проявля-
ется негативныи�  смысл внешнеи�  отрицательнои�  
мотивации, причины которои�  многообразны (не-
обходимость совмещения основнои�  работы с по-
иском дополнительного заработка, что повышает 
напряже�нные отношения с руководством подраз-
делении�  вузов), боязнь упре�ков по поводу некаче-
ственного или поверхностного выполнения иссле-
довательскои�  работы и др.)» [6, с. 122].

Специфика педагогическои�  деятельности тре-
бует от преподавателя постоянного развития не 
только в области своего предмета, но и личностно-
го, которое в свою очередь не представляется воз-
можным без эмоциональных переживании� , связан-
ных с самопознанием [1, с. 35].

Педагогическая деятельность имеет целыи�  
ряд особенностеи� , характеризующих ее�  как по-
тенциально эмоциогенную. Высокую эмоциональ-
ную напряже�нность вызывают такие особенности 
деятельности, как высокии�  динамизм, нехватка 
времени, рабочие перегрузки, сложность возника-
ющих педагогических ситуации� , ролевая неопре-
деле�нность, социальная оценка, необходимость 
осуществления частых и интенсивных контактов, 
взаимодеи� ствие с различными социальными груп-
пами и т.д. Часто повторяющиеся отрицательные 
эмоциональные состояния с ростом стажа работы 
снижают фрустрационную толерантность специ-
алиста, что может способствовать возникновению 
и развитию эмоционального выгорания [3. с. 97].

В рамках традиционного психологического 
подхода синдром эмоционального выгорания из-
учается в контексте профессиональных стрессоров 
и неблагоприятных факторов, которые возникают 
в процессе выполнения деятельности.

В.В. Бои� ко рассматривает эмоциональное вы-
горание как форму профессиональнои�  деформации. 
При этом под «выгоранием» он понимает ту психо-
логическую защиту, которую вырабатывает лич-
ность в ответ на психотравмирующие воздеи� ствия, 
а также приобрете�нные стереотипы эмоциональ-
ного или профессионального поведения. Выгора-
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всех мотивационных комплексах, т.е. профессио-
нальная деятельность значима для преподавателеи�  
сама по себе вне зависимости от профиля препода-
ваемых дисциплин и стажа трудовои�  деятельно-
сти. Также полученные данные подтверждают на-
личие высокого показателя ВМ у преподавателеи� , 
чеи�  стаж менее 10 лет. При этом у преподавателеи�  
естественно-научных дисциплин она несколько 
выше, чем у преподавателеи�  гуманитарных (4,5). 
У испытуемых, чеи�  стаж свыше 10 лет, ситуация 
иная: у преподавателеи�  гуманитарного профиля 
внутренняя мотивация несколько выше (4,1), чем 
у преподавателеи�  естественно-научного (3,9). Так-
же можно сделать вывод, что внутренняя мотива-
ция у преподавателеи�  естественно-научного про-
филя с увеличением стажа значительно снижается 
в отличие от преподавателеи� -гуманитариев.

Переходя к рассмотрению показателя внешнеи�  
положительнои�  мотивации (ВПМ), надо сказать, 
что данныи�  показатель занимает срединное поло-
жение во всех мотивационных комплексах, и здесь 
имеют место незначительные изменения по срав-
нению с внутреннеи�  мотивациеи� . Как и в ситуации 
с ВМ, внешняя положительная мотивация выше у 
преподавателеи�  со стажем трудовои�  деятельности 
до 10 лет, где показатель выборки естественно-на-
учного профиля (3,7) выше показателя преподава-
телеи� -гуманитариев (3,3). У испытуемых, чеи�  стаж 
работы свыше 10 лет данные показатели почти 
одинаковы и отличаются несущественно. Следует 
отметить, что, как и в случае с ВМ, ВПМ у препода-
вателеи�  естественно-научных дисциплин с увели-
чением стажа значительно снижается в отличие от 
их коллег гуманитарного профиля. Таким образом, 
можно сказать, что удовлетворение потребностеи�  
социального престижа, уважение коллег, матери-
альные блага для преподавателеи�  вуза являются 
мотивирующими, но не выступают ведущими.

Показатель внешнеи�  отрицательнои�  моти-
вации (ВОМ) занимает самое низкое положение в 
мотивационном комплексе. Следует отметить, что 
внешняя отрицательная мотивация имеет различ-
ные значения среди преподавателеи�  с одинаковым 
стажем работы (менее 10 лет), но разных профи-
леи� : у испытуемых естественно-научного профи-
ля внешняя отрицательная мотивация намного 
выше (3), чем у испытуемых гуманитарного про-
филя (1,7). Также наблюдаются явные изменения 
ВОМ и ее�  место в мотивационном комплексе двух 
различных профилеи�  преподавателеи�  с увеличе-
нием стажа профессиональнои�  деятельности. Во-
первых, показатель внешнеи�  отрицательнои�  моти-
вации с увеличением стажа значительно снижается 
у преподавателеи�  естественно-научного профиля 

3. Редукция личных достижении�  может быть пред-
ставлена либо в негативном оценивании себя, 
занижении своих профессиональных достиже-
нии� , либо в преуменьшении собственного до-
стоинства, ограничении своих обязанностеи�  по 
отношению к другим, снятие с себя ответствен-
ности и перекладывание ее�  на других [10, с. 91].
Проблема мотивации личности к своеи�  профес-

сиональнои�  деятельности, а также проблема эмо-
ционального выгорания в сфере деятельности «че-
ловек» – «человек» в психологическои�  литературе 
освещены достаточно широко. Однако вопрос о том, 
как особенности мотивации к профессиональнои�  
деятельности могут влиять на степень эмоциональ-
ного выгорания личности, изучен недостаточно 
полно. Более детальное исследование этои�  пробле-
мы и составляет научную новизну нашеи�  работы.

Целью нашего эмпирического исследования 
было изучение особенностеи�  мотивации преподава-
телеи�  вуза к своеи�  профессиональнои�  деятельности 
и ее�  влияния на степень эмоционального выгорания 
личности, а именно проверялось предположение о 
том, что внешняя мотивация к деятельности способ-
ствует развитию эмоционального выгорания.

Экспериментальную выборку составили пре-
подаватели естественно-научных и гуманитарных 
дисциплин Марии� ского государственного универ-
ситета и Поволжского государственного техно-
логического университета (г. И� ошкар–Ола). Для 
наиболее полного рассмотрения мотивационнои�  
сферы и синдрома эмоционального выгорания вся 
выборка была разделена на четыре группы в зави-
симости от стажа работы в вузе.

Для проверки данного предположения мы про-
вели исследование с применением методик диагно-
стики мотивации профессиональнои�  деятельности 
(К. Замфир в модификации А. Реана), модифици-
рованного варианта диагностики мотивационнои�  
структуры личности (В.Э. Мильман), диагностики 
уровня эмоционального выгорания (В.В. Бои� ко). В 
дальнеи� шем данные методики были подвергнуты 
корреляционному анализу (по Спирмену).

В ходе выявления мотивационного комплекса 
личности, которыи�  представляет собои�  тип соот-
ношения между собои�  трех видов мотивации: вну-
тренняя мотивация (ВМ), внешняя положительная 
мотивация (ВПМ) и внешняя отрицательная (ВОМ) 
с помощью методики Замфира–Реана, определив 
выборочное среднее по результатам данного ис-
следования, были получены результаты по каждо-
му типу мотивации (см. табл. 1).

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать 
вывод о том, что показатель внутреннеи�  мотива-
ции (ВМ) занимает самое высокое положение во 
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циеи�  оказались более развиты, чем у всех препо-
давателеи�  естественно-научного профиля, что 
позволяет констатировать ведущую роль обеспе-
чения жизненного комфорта, социального стату-
са в мотивации профессиональнои�  деятельности.  
И, наоборот, мотивы с производительнои�  тенден-
циеи�  в большеи�  степени проявляются у преподава-
телеи�  естественно-научных дисциплин вне зави-
симости от стажа их трудовои�  деятельности.

В выборках преподавателеи�  и гуманитарного 
и естественно-научного профилеи�  со стажем рабо-
ты менее 10 лет на достаточном уровне развития 
представлены показатели мотивов с производи-
тельнои�  тенденциеи�  (22,3 и 22,6). Это свидетель-
ствует о том, что для молодых преподавателеи�  в 
отличие от «стажистов» в профессиональнои�  де-
ятельности важное мотивирующее воздеи� ствие 
оказывают общая и творческая активность, обще-
ственная полезность выполняемои�  деятельности.

Чтобы проверить выдвигаемую гипотезу о 
том, что мотивы профессиональнои�  деятельности 
влияют на степень эмоционального выгорания 
личности, необходимо было также исследовать 
ведущие симптомы этого синдрома с помощью ме-
тодики «Эмоционального выгорания» В.В. Бои� ко, 
на основании результатов которои�  был проведе�н 
сравнительныи�  анализ среднегрупповых показа-
телеи�  сформированности у испытуемых фаз син-
дрома эмоционального выгорания (см. табл. 3).

Самое низкое значение среднего балла по фазе 
«Напряжение» наблюдается у преподавателеи�  гума-
нитарного профиля со стажем свыше 10 лет (12,2). 

(на 1,4 балла). Во-вторых, среди преподавателеи�  
гуманитарного профиля с увеличением стажа про-
фессиональнои�  деятельности данныи�  показатель, 
наоборот, увеличился, хотя и несущественно (на 
0,3 балла). Таким образом, можно сказать, что с 
увеличением стажа деятельности у преподавате-
леи�  естественно-научного профиля потребность в 
самозащите, стремление избежать осуждения со 
стороны руководства и коллег снижается, а у пре-
подавателеи�  гуманитарного профиля – повышает-
ся, вследствие чего может произои� ти ограничение 
профессионального развития личности и атрофи-
рование внутренних потребностеи�  и интересов.

Обобщая результаты даннои�  методики мож-
но сделать вывод, что мотивационныи�  комплекс 
исследуемых преподавателеи�  вуза оптимален, так 
как внутренняя мотивация превышает внешнюю 
положительную и внешнюю отрицательную. Сле-
довательно, можно утверждать об их удовлетво-
ре�нности избраннои�  профессиеи� , а также о том, 
что их активность мотивирована самим содержа-
нием деятельности, стремлением достичь в неи�  
определе�нных профессиональных результатов.

С помощью методики мотивационнои�  струк-
туры личности В.Э. Мильмана были выявлены 
особенности мотивов с «потребительнои� » и «про-
изводительнои� » функциональнои�  тенденциеи�  
личности преподавателеи�  (см. табл. 2).

Сравнение результатов всех выборок позволя-
ет сделать вывод о том, что у преподавателеи�  гума-
нитарного профиля с различным стажем трудовои�  
деятельности мотивы с потребительнои�  тенден-

Мотивация и духовность личности

Таблица 1
Среднегрупповые показатели мотивационного комплекса 

профессиональной деятельности преподавателей

Название выборки Внутренняя 
мотивация (ВМ)

Внешняя положительная 
мотивация (ВПМ)

Внешняя отрицательная 
мотивация (ВОМ)

Мотивационный 
комплекс

Преподаватели гуманитарного 
профиля со стажем менее 10 лет 4,3 3,3 1,7 ВМ>ВПМ>ВОМ
Преподаватели гуманитарного 
профиля со стажем свыше 10 лет 4,1 3,1 2 ВМ>ВПМ>ВОМ
Преподаватели естественно-научного 
профиля со стажем менее 10 лет 4,5 3,7 3 ВМ>ВПМ>ВОМ
Преподаватели естественно-научного 
профиля со стажем свыше 10 лет 3,9 3 1,6 ВМ>ВПМ>ВОМ

Таблица 2
Среднегрупповые показатели мотивационной структуры личности преподавателей

Название выборки Потребительная функциональная 
тенденция личности

Производительная функциональная 
тенденция личности

Преподаватели гуманитарного профиля 
со стажем менее 10 лет 15,8 22,3
Преподаватели гуманитарного профиля 
со стажем свыше 10 лет 15 17,8
Преподаватели естественно-научного 
профиля со стажем менее 10 лет 11,2 22,6
Преподаватели естественно-научного 
профиля со стажем свыше 10 лет 12,7 18,1
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объяснить тем, что методика преподавания точных 
наук предполагает, прежде всего, монологическое 
изложение учебного материала, отсутствие дискус-
сионности, что в свою очередь влияет на развитие у 
преподавателеи�  эмоциональнои�  сухости, слабо вы-
раженнои�  эмпатии, трудностеи�  в установлении кон-
такта в общении со студентами.

Для проведения корреляционного сравнения 
между показателями мотивации профессиональ-
нои�  деятельности и синдромом эмоционального 
выгорания мы воспользовались коэффициентом 
ранговои�  корреляции Спирмена.

Статистически значимые данные влияния 
типов мотивации на формирование синдрома 
эмоционального выгорания, а именно, внешних 
положительных мотивов профессиональнои�  де-
ятельности, были выявлены у преподавателеи�  
естественно-научного профиля со стажем свыше 
10 лет (-0,741). Отрицательная направленность 
корреляционнои�  связи позволяет сделать вывод, 
что чем выше значимость для преподавателеи�  та-
ких потребностеи�  как социальныи�  престиж, ува-
жение коллег, материальные блага, тем менее они 
подвержены эмоциональному выгоранию.

При выяснении корреляционных связеи�  меж-
ду мотивационными тенденциями и эмоциональ-
ным выгоранием обнаружилась статистически 
значимая положительная взаимозависимость меж-
ду потребительнои�  мотивационнои�  тенденциеи�  и 
итоговым показателем синдрома эмоционального 
выгорания в группе преподавателеи�  гуманитарно-
го профиля со стажем работы свыше 10 лет (0,696). 
Следовательно, ориентация этих преподавателеи�  в 
своеи�  профессиональнои�  деятельности только на 
поддержание жизнеобеспечения, комфорта, соци-
ального статуса, отсутствие у них общеи� , творче-
скои�  активности прямым образом влияет на фор-
мирование синдрома эмоционального выгорания.

Таким образом, проведя корреляционныи�  
анализ, мы установили, что связь между внешнеи�  
положительнои�  мотивациеи� , а также потреби-
тельнои�  мотивационнои�  тенденциеи�  професси-
ональнои�  деятельности преподавателеи�  и син-
дромом эмоционального выгорания существует 
в случае, если стаж профессиональнои�  деятель-
ности свыше 10 лет. Стоит отметить, что внешняя 

Данные остальных выборок демонстрируют доста-
точно высокие показатели, но наиболее подвержены 
нервному (тревожному) напряжению преподаватели 
естественно-научного профиля, стаж работы кото-
рых превышает 10 лет (23,1), что служит предпосыл-
кои�  формирования эмоционального выгорания.

Фаза «Резистенция» имеет самое высокое зна-
чение в синдроме эмоционального выгорания во 
всех выборках, т.е. преподаватели оказывают сопро-
тивление нарастающему напряжению, осознанно 
или бессознательно стремятся обеспечить себе пси-
хологическии�  комфорт и снизить давление стрес-
совых и фрустрирующих обстоятельств. Наиболее 
успешно со стрессорами справляются молодые пре-
подаватели и естественно-научного профиля (54), 
и преподающие гуманитарные дисциплины (48,5). 
Можно предположить, что продолжительныи�  стаж 
преподавательскои�  деятельности снижает способ-
ность личности к адекватному избирательному эмо-
циональному реагированию, проявлению эмоци-
онально-нравственнои�  ориентации, достаточного 
внимания к студентам, о че�м свидетельствуют по-
казатели по даннои�  фазе преподавателеи� -стажистов 
особенно гуманитарного профиля (39,5 балла).

Анализируя результаты исследования фазы 
«Истощение», следует отметить, что самыи�  высо-
кие показатели принадлежат группам препода-
вателеи�  со стажем работы до 10 лет: выраженное 
падение общего энергетического тонуса и ослабле-
ние нервнои�  системы наблюдается и у «гуманита-
риев» (24,1) и у «естественников» (21,9).

Подводя итоги исследования фаз эмоциональ-
ного выгорания у преподавателеи�  вуза с различным 
трудовым стажем и направленностью преподавае-
мых дисциплин, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, несмотря на активное сопротивление 
нервному напряжению и стрессу, синдром эмоцио-
нального выгорания более всего выражен у молодых 
преподавателеи�  со стажем работы до 10 лет. У них 
чаще наблюдаются отрицательные эмоции, отмеча-
ется частичная утрата интереса к студенту, плохое 
настроение, неприятные ассоциации, связанные с 
профессиональнои�  деятельностью. Во-вторых, пре-
подаватели естественно-научного профиля более 
подвержены эмоциональному выгоранию, чем пре-
подающие гуманитарные дисциплины. Это можно 

Таблица 3
Среднегрупповые показатели фаз синдрома «эмоционального выгорания»

Название выборки
Фазы синдрома «эмоционального выгорания»

«Напряжение» «Резистенция» «Истощение»
Преподаватели гуманитарного профиля со стажем менее 10 лет 20,2 48,5 24,1
Преподаватели гуманитарного профиля со стажем свыше 10 лет 12,2 39,5 18,2
Преподаватели естественно-научного профиля со стажем менее 10 лет 20,3 54 21,9
Преподаватели естественно-научного профиля со стажем свыше 10 лет 23,1 44,9 18,4
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Мотивация и духовность личности

ности не влияет на их эмоциональное выгорание, 
а в случае с преподавателями гуманитарного про-
филя, наоборот, способствует формированию син-
дрома эмоционального выгорания.

Гипотеза исследования о том, что внешняя 
мотивация к деятельности способствует развитию 
эмоционального выгорания, подтвердилась в вы-
борках преподавателеи� -стажистов с различным 
направлением преподаваемых дисциплин. Однако 
наше предположение не нашло подтверждение у 
молодых преподавателеи� , стаж профессиональнои�  
деятельности которых составляет менее 10 лет.

положительная мотивация и потребительная мо-
тивационная тенденция включают в себя схожие 
по содержанию мотивы деятельности: денежныи�  
заработок, социальныи�  статус, комфорт, стрем-
ление к продвижению по работе, потребность в 
уважении со стороны других. Все эти мотивы не 
связаны непосредственно с процессом деятельно-
сти и удовлетворением от ее�  результатов, а лишь 
сопровождаются внешним положительным эф-
фектом от ее�  осуществления. При этом в случае с 
преподавателями естественно-научного профиля 
высокии�  уровень внешнеи�  мотивации к деятель-
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