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ÒÐÓÄ, 

Òðó� ó÷èòåëÿ, ñîãëàñ�î èçâåñò�îé êëàññèôèêàöèè ïðîôåññèé Å.À. Êëè�îâà,
îò�îñèòñÿ ê ïðîôåññèÿ� òèïà «×åëîâåê-×åëîâåê». �ðóãè�è ñëîâà�è, îñ�îâ�îå
ñî�åðæà�èå ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè ó÷èòåëÿ — âçàè�î�åéñòâèå, îáùå�èå
ñ �ðóãè� ÷åëîâåêî� (ó÷å�èêî�), â ïðîöåññå îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ ýòîãî ÷åëîâåêà.
Ïðè ýòî� ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ — î��à èç ñà�ûõ �àññîâûõ ðàç�îâè��îñòåé
ó�ñòâå��îãî òðó�à.

� показатели тяжести и напряжённости труда � профессиональный стаж
� физическое, умственное и хроническое утомление � внутренний конфликт 

Òÿæåñòü è íàïðÿæ¸ííîñòü òðóäà

Для деятельности учителя характер-
ны многофункциональность, высокая
ответственность, большая нагрузка
на зрительные анализаторы (множе-
ство объектов внимания, высокий
уровень концентрации и распределе-
ния внимания и т.д.), значительная
голосовая нагрузка, гиподинамия,
вынужденная рабочая поза, отсутст-
вие в течение всей трудовой жизни
постоянного режима дня, питания
и отдыха и ещё много не менее
«замечательных» факторов. К сожа-
лению, ни педагогика, ни психоло-
гия не уделяют должного внимания
анализу именно условий и содержа-
ния труда учителя.

Анализ труда учителя с использова-
нием официальных нормативных ме-
тодов, показывает следующее: на-

хождение в позе «стоя» до 80% рабо-
чего времени — класс 3.1. по тяжести
и напряжённости, высокая нагрузка
на голосовой аппарат — 20–25 часов
в неделю — класс 3.1., фактическая
продолжительность рабочего времени
от 10 до 12 часов ежедневно —
класс 3.2., высокая степень ответствен-
ности за безопасность других —
класс 3.2. Совокупность полученных по-
казателей позволяет оценить труд учите-
ля по показателям тяжести как класс
3 «вредный (тяжёлый) труд» 1 степени,
по показателям напряжённости как
класс 3 «вредный (напряжённый) труд»
1 степени. В целом, согласно физиолого-
гигиеническим оценкам, труд учителя
соответствует высокой (3-й класс,
1-я степень) напряжённости труда
и вполне сопоставим с трудом операто-
ров, авиадиспетчеров, машинистов



мажной работы (отчётности). В ряде об-
ластей длительность рабочей недели учите-
ля составляет уже более 70 часов в неде-
лю, и тенденция к увеличению продолжи-
тельности рабочей недели сохраняется. За-
работная плата повышается за счёт увели-
чения номенклатуры оплачиваемых видов
деятельности и, соответственно, длительно-
сти оплачиваемого рабочего времени. При
этом наибольшими темпами растёт объём
бумажной, бюрократической работы. При
сохранении существующих темпов роста
этот вид деятельности учителя в ближай-
шие пять лет выйдет на второе место
в структуре занятости, сразу после препо-
давательской деятельности.

Очевидно, что длительная работа в усло-
виях столь плотной нагрузки (до 70 часов
в неделю и более) должна определённым
и негативным образом сказываться на со-
стоянии педагогов, формируя устойчивые
состояния предболезни, пограничные меж-
ду нормой и патологией.

В целом можно констатировать, что высо-
кая нагрузка, неблагоприятные условия
труда, отсутствие рациональных режимов
труда и отдыха, дисбаланс «трудовые за-
траты — вознаграждение» делают труд
учителя близким к субэкстремальному.
Очевидно, что профессиональная деятель-
ность педагога вызывает временное сни-
жение работоспособности под воздействи-
ем трудовой нагрузки. Утомление возни-
кает вследствие истощения внутренних ре-
сурсов и рассогласования в деятельности
обеспечивающих систем (физиологических,
психологических, регулятивных). Возникая
как естественное функциональное состоя-
ние, утомление, при сохранении нагрузки,
переходит в хронические формы с после-
дующей фиксацией уже в виде личност-
ных образований, таких как повышенная
тревожность, склонность к депрессивным,
невротическим реакциям и т.д. Добавим,
что исследования утомления учителей
в нашей стране практически не проводи-
лись, тем более не рассматривался вопрос
о взаимосвязи утомления учителя и инно-
вационных процессов в образовании.

электропоездов и т.д., при совершенно дру-
гой зарплате.

То, что труд учителя тяжёлый и напряжён-
ный, становится аксиомой. Изменения учеб-
но-воспитательного процесса, развитие новых
форм его организации, вал локальных и ин-
ституциональных инноваций резко увеличили
объёмы трудовых нагрузок учителя. При
этом базовые условия труда (взаимосвязь
уроков и зарплаты, организация труда и от-
дыха, механизмы социальной защиты, спосо-
бы преподавания и т.д.) практически не из-
менились. Тяжесть и напряжённость труда,
огромные нагрузки и несоответствующая им
зарплата приводят к несбалансированному
питанию, дефициту сна, гиподинамии, что са-
мым непосредственным образом сказывается
на состоянии здоровья учителя. Немаловаж-
но, что эта профессиональная группа пред-
ставлена в основном женщинами (более 80%
всех педагогов) с большим профессиональ-
ным стажем (более 50% работают более
20 лет), значительная часть которых пенси-
онного возраста.

В исследованиях установлена сильная корре-
ляция нарушений в состоянии здоровья учи-
теля с неполноценным питанием (r = 0,91),
недостаточным сном (r = 0,87), гиподинами-
ей (r = 0,77), недостаточным пребыванием
на свежем воздухе (r = 0,83). Свой значи-
тельный вклад вносит производственная вну-
тришкольная среда: выявлена ощутимая
связь между долей часто болеющих учителей
и организацией воздушно-теплового режима
(r = 0,846), степенью повышения артериаль-
ного давления, превышением учебной нагруз-
ки и коэффициентом несоответствия учебного
процесса (r = 0,547), долей учителей с пато-
логией зрения и освещённостью помещений
и т.д. 

Введение новой системы оплаты труда
(НСОТ) учителя значительно усугубило си-
туацию. НСОТ стимулирует не столько ка-
чество подготовки школьников (хотя и это
тоже), сколько увеличение общей продолжи-
тельности рабочего времени и, особенно, бу-
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Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
è óòîìëåíèå ïåäàãîãîâ 

В качестве показателя, интегрирующего особен-
ности трудовой нагрузки при педагогической
деятельности мы выбрали показатели профес-
сионального стажа. Различия в условиях тру-
довой деятельности и трудовой нагрузки меж-
ду различными школами были агрегированы
нами в два показателя: обычная школа и ли-
цей-гимназия.

Поскольку в процессе трудовой деятельности
учителя невозможно применить классические
методы непосредственной оценки работоспо-
собности человека, мы воспользовались мето-
дом субъективных оценок. Были использованы
три опросника А.Б. Леоновой для диагностики
физического, умственного и хронического
утомления. Выбор был обусловлен их диагнос-
тической ясностью, обоснованностью, наличием
всех психометрических параметров, компактно-
стью и удобством в использовании при обсле-
довании людей в режиме реального времени.
Также использовались хронометраж рабочего
дня (в ограниченном объёме, в пределах шко-
лы), опрос и интервью о бюджете рабочего
времени.

Все учителя были разделены на группы по пе-
дагогическому стажу: 1–10 лет, 11–20 лет,
21–30 лет и более 30 лет стажа. Сравнитель-
ной оценке этих групп по основным исследуе-
мым параметрам была посвящена дальнейшая
обработка данных1. Она выявила, что показа-
тель физического утомления практически
не меняется на протяжении всего цикла про-
фессиональной деятельности. В четвёртой ста-
жевой группе (31–40 лет работы) он даже
снижается по сравнению с предыдущей
(21–30 лет работы). Похоже, после 30 лет
стажа все профессиональные действия настоль-
ко отработаны, что деятельность протекает
на «автопилоте», не требуя особых физических
усилий. Парадоксально, но у людей старше
50 лет, с огромным профессиональным стажем,
сам процесс работы вызывает меньшую физи-
ческую усталость, по сравнению с 30-ти —
и сорокалетними педагогами, и практически
такой же уровень утомления, как у двадцати-
летних коллег.

Умственное утомление достоверно сни-
жается от первой стажевой группы
к четвёртой. Возможны различные
объяснения этого феномена. Например,
в первые десять лет профессиональной
деятельности осваивается профессия,
вырабатываются навыки, индивидуаль-
ный стиль деятельности, что вызывает
напряжение мыслительной деятельнос-
ти и, как следствие, умственное утом-
ление. Полученная «закалка» позволя-
ет переносить последующие интеллек-
туальные нагрузки, практически
не утомляясь. Увеличение умственного
утомления в четвёртой стажевой груп-
пе (31–40 лет стажа) мы связываем
с естественным истощением интеллек-
туальных ресурсов учителя.

Динамика показателя хронического
утомления показывает противополож-
ную тенденцию по сравнению с дина-
микой умственного утомления. Хорошо
видно, что показатель хронического
утомления растёт, достигая своего пика
в третьей стажевой группе, и затем
достоверно резко снижается, прибли-
жаясь к исходному уровню. С точки
зрения формирования хронического
утомления, наиболее безопасными ока-
зываются первая и четвёртая стажевые
группы.

При сравнении особенностей утомле-
ния учителей обычных школ и гимна-
зий установлено, что ключевая точ-
ка — третья стажевая группа: именно
здесь фиксируются значимые различия
по всем трём параметрам утомления.
В стажевой группе 21–30 лет профес-
сиональной деятельности учителя гим-
назий демонстрируют значительно бо-
лее высокие уровни утомления, чем
учителя обычных школ. В двух пер-
вых стажевых группах учителя гимна-
зий также показывают более высокие
результаты, но в пределах статистиче-
ской погрешности.

Обобщённые данные по учителям школ
и гимназий представлены в таблице 1.1 В исследовании принимала участие О.И. Гончарова.



безусловный лидер по трудоёмкости как
в школах, так и гимназиях, а Начальное
образование делит второе-третье места.

Ñòåïåíü óòîìëåíèÿ ó÷èòåëåé

Результаты сравнительного анализа пред-
ставлены в таблице 2. Результаты обра-
ботаны с учётом диагностических норм
для педагогов, полученных на другой
выборке.

Из полученных данных следует, что гим-
назия, как инновационная организацион-
ная форма обучения, предъявляет более
высокие требования к работающим педа-
гогам, что проявляется в большем числе
людей с крайними формами утомления.
Отношение учителей с сильным уровнем
физического, умственного и хронического
утомления в группе гимназий и обычных
школ составляет 1,3–1,4. Но и здесь есть
свои особенности.

Так, четверть учителей гимназий
(24,79%) характеризуются сильной сте-
пенью физического утомления, в обычных
школах таких педагогов только 17,89%.
Аналогичное соотношение по параметру
«Умственное утомление»: 11,16% учителей
гимназий с сильной степенью умственного
утомления и только 8% учителей обыч-
ных школ с таким же показателем. Полу-
чается, что педагогов с высоким уровнем
физического утомления более чем в два
раза больше, чем педагогов с высоким
уровнем умственного утомления. Иначе

Как следует из данных таблицы, более
сложная организационная форма образова-
ния — гимназия и лицей — формирует бо-
лее высокие уровни профессионального утом-
ления. В данном случае инновации в органи-
зации учебно-воспитательного процесса, ин-
тенсификация труда учителя ведут к росту
утомления по сравнению с традиционными
формами организации учёбы.

Представляет интерес ещё один аспект ана-
лиза: по преподаваемому предмету. Теорети-
чески все учителя начинают примерно с оди-
наковых позиций (возраст, образование,
стаж работы, физическое и психическое со-
стояние), поэтому различия в утомлении
можно рассматривать как результат воздей-
ствия разных (по уровню) нагрузок. Факти-
чески можно говорить о трудоёмкости препо-
даваемого предмета, оцениваемого по психо-
логическим затратам (утомлению) учителя.

Установлено, что ведущую роль в формиро-
вании всех видов утомления учителя играют
пять предметов и для школ и для гимназий:
Русский язык и литература, Математика,
Иностранный язык, История, Начальное об-
разование. Другими словами, преподавание
именно этих предметов вызывает у педагогов
наибольшее утомление по сравнению с кол-
легами. В ведущей тройке предметов, вызы-
вающих наибольшие последствия для учите-
лей, совпадают в школах и гимназиях два
предмета из трёх (Русский язык и литерату-
ра и Начальное образование). При этом
предмет «Русский язык и литература» —
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Таблица 1

Óðîâíè óòîìëåíèÿ â øêîëàõ è ãèìíàçèÿõ

Óòîìëåíèå Øêîëû Ãèìíàçèè Çíà÷åíèå t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà

Îñòðîå ôèçè÷åñêîå óòîìëåíèå 9,28±1,06 14,43±1,06 t=4,84
p0,001

Îñòðîå óìñòâåííîå óòîìëåíèå 12,19±1,13 16,34±1,13 t=3,66
p0,001

Õðîíè÷åñêîå óòîìëåíèå 21,68±2,01 31,02±2,01 t=4,64
p0,001
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говоря, нагрузка, связанная с выполнением
трудовой деятельности в школах и гимназиях,
не является умственной, или, по крайней мере,
не вызывает значительного умственного утом-
ления. Скорее наоборот, эта нагрузка вызыва-
ет именно физическое утомление. Следователь-
но, учителя воспринимают свою работу как де-
ятельность с большим компонентом рутинных,
монотонных, привычных действий, не требую-
щих мыслительной активности.

Полагаем, что эта тревожная проблема не
в дефиците сил для выполнения работы, про-
блема в дефиците смыслов, в непонимании,
в потере смысла некоторых видов деятельнос-
ти. Это хорошо видно из анализа высказыва-
ний педагогов о характере требований, предъ-
являемых к ним администрациями школ и ор-
ганов управления. «Мы сами не понимаем, ку-
да идти и куда рулить. Неразбериха полная
как наверху, так и в головах учителей» (Л.А.,
42 года, стаж 23 года). «Иногда такую ерун-
ду делаем, нас трясёт, а куда деваться» (Т.А.,
62 года, стаж 42 года). «Мы иной раз вы-
полняем совсем не ту работу, которая была бы
основной для нас. Например, заполнение раз-
личной документации, подготовка к монито-
рингу и т.д.» (Е.Г., 23 года, стаж 1 год).
«Учитель тратит очень много времени на рабо-

ту, которая ему совершенно не нужна и
не должна входить в его обязанности»
(Т.В., 56 лет, стаж 33 года). 

Установлено, что наиболее характерные
эмоционально-личностные симптомы
хронического утомления — снижение
мотивации к деятельности, нарушения
в сфере общения, депрессивные тенден-
ции, сниженная пессимистическая оцен-
ка себя и потребность в социальном
одобрении, постоянное переживание ус-
талости, перенапряжения и т.д. Под-
черкнём, что эти личностные проявле-
ния формируются в первые 3–5 лет
работы, далее они стабилизируются
и образуют определённый личностный
фон, способствующий дальнейшему
развитию негативных последствий хро-
нического утомления.

Для учителей характерно стремление пе-
ренести ответственность с себя на внеш-
ние обстоятельства. Особенно это про-
является в самоконтроле неудач и про-
изводственных отношениях. С увеличе-
нием стажа возрастает популярность
пассивных форм поведения в конфлик-
тах. Рост профессионального стажа

Таблица 2

Ñòåïåíü óòîìëåíèÿ ïåäàãîãîâ ãèìíàçèé è øêîë

Óòîìëåíèå Ñòåïåíü Ãèìíàçèè Øêîëû

Îñòðîå ôèçè÷åñêîå óòîìëåíèå ë¸ãêàÿ 21,07% 25,87%

óìåðåííàÿ 33,88% 23,96%

ñèëüíàÿ 24,79% 17,89%

Îñòðîå óìñòâåííîå óòîìëåíèå ë¸ãêàÿ 26,03% 37,06%

óìåðåííàÿ 47,11% 25,88%

ñèëüíàÿ 11,16% 7,99%

Õðîíè÷åñêîå óòîìëåíèå íà÷àëüíàÿ 15,29% 29,07%

âûðàæåííàÿ 32,23% 23,00%

ñèëüíàÿ 28,93% 17,89%

àñòåíè÷åñêèé ñèíäðîì 9,92% 9,90%



ровать свои ощущения как проявления
утомления, что мы и фиксируем в наших
данных.

Если мы объединим два уровня хроничес-
кого утомления («сильная степень» и «ас-
тенический синдром»), то в группе учите-
лей гимназий таких педагогов окажется
38,85%, а в группе учителей обычных
школ — 27,79% обследованных. Факти-
чески это означает, что каждый второй-
третий учитель гимназий и каждый чет-
вёртый учитель обычной школы демонст-
рируют высокие уровни хронического
утомления. Выраженный уровень хрониче-
ского утомления обнаружен у трети педа-
гогов гимназий (32,23%) и четверти
(23%) педагогов обычных школ. Другими
словами, в самое ближайшее время число
педагогов с тяжёлыми формами хроничес-
кого утомления может значительно увели-
читься, независимо от места работы.

Физиолого-гигиенические исследования,
проведённые в последнее время, устанав-
ливают прямую взаимосвязь между харак-
теристиками труда учителя и его здоровь-
ем. У трети обследованных педагогов вы-
явлена патология в виде артериальной ги-
пертонии, почти у половины обследован-
ных — патология ЭКГ. В развитии этих
видов патологий ведущая роль принадле-
жит именно профессиональным факторам.
Ведущую роль в снижении показателей
здоровья учителей играют факторы образа
жизни (54,46%), обусловленные специ-
фикой педагогического труда, и производ-
ственной среды (26,7%). Это также оз-
начает, что педагоги группы риска нужда-
ются в коррекционных и реабилитирую-
щих программах психологической и меди-
цинской помощи.

×òî äåëàòü?

Как показывают результаты нашего ис-
следования, утомление у педагогов связано
с непосредственным выполнением служеб-
ных обязанностей. Другими словами, при-
чина утомления — трудовые нагрузки,
прямо вытекающие из характера, условий

сопровождается параллельным увеличением
напряжённости, тревожности, фрустрирован-
ности. Преобладает пониженное настроение,
подавленность, самоуглубление. По мере
дальнейшей профессионализации увеличива-
ется интровертированность.

Многие учителя находятся в состоянии хро-
нического внутреннего конфликта. С одной
стороны, это связано со стремлением соот-
ветствовать социальным ожиданиям окружа-
ющих, в том числе своим собственным пред-
ставлениям о том, каким должен быть учи-
тель. С другой стороны, конфликт связан
с выраженным напряжением и напряжением
физических и психических сил, необходимых
для выполнения своих обязанностей в соот-
ветствии с социальным идеалом. Выбранная
стратегия тщательного, чёткого планирования
и доминирования в интерперсональных отно-
шениях не даёт положительного эффекта, по-
скольку сопровождается параллельным рос-
том тревожности, фрустрированности, напря-
жённости учителя. Выбрать адекватную стра-
тегию учителям мешают интеллектуальная
негибкость и синдром жертвы, когда ответ-
ственность с себя снимается заранее.

Уже через три года работы у педагогов сни-
жается лабильность нервных процессов па-
раллельно с увеличением стажа работы, фик-
сируется астенизация регуляторных систем
организма, нарастает субъективное чувство
утомления, после пятого года работы наблю-
даются рассогласование и распад интеграль-
ной функциональной системы, обеспечиваю-
щей эффективную профессиональную дея-
тельность. Именно в диапазоне 5–10 лет
профессионального стажа появляются изме-
нения, характеризующие напряжение регуля-
торных систем организма, вегетативные рас-
стройства, дестабилизацию ряда психофизио-
логических функций, астенизацию нервной
системы и т.д. Разумеется, должно пройти
достаточно много времени в профессии, что-
бы тонкие изменения на психофизиологичес-
ком уровне, фиксируемые объективными ме-
тодами, стали осознаваемым субъективным
мнением, позволяющим учителю идентифици-

À.À. Õâàí.  Òðóä, óòîìëåíèå è çäîðîâüå ó÷èòåëÿ: ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
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и предмета деятельности. Разница в уровне
развития утомления у педагогов различных ти-
пов школ будет зависеть от величины действу-
ющих факторов трудовой ситуации. Сам набор
этих факторов будет, скорее всего, совпадаю-
щим. Уровень и характер трудовых нагрузок
детерминируют формирование пограничных со-
стояний хронического утомления учителя, пере-
ходных между нормой и болезнью. С увеличе-
нием профессионального стажа и возраста ве-
роятность профессионально обусловленных
личностных изменений и потерь в здоровье
резко возрастает.

Необходимо нормировать труд учителя по ха-
рактеру и объёму нагрузок с учётом возмож-
ных негативных последствий. Недопустимо,
когда одни и те же объёмы работы в разное
время оплачиваются по-разному, в зависимости
от наполняемости местных бюджетов. Анало-

гичная ситуация складывается с оплатой
труда учителей в зависимости от воз-
можностей регионов. Сегодня единые
федеральные нормы оплаты труда суще-
ствуют только применительно к количе-
ству уроков, числу учеников в классе,
оплате классного руководства и квали-
фикации учителя. Все остальные виды
труда учителя нормируются и оплачива-
ются исходя из возможностей и жела-
ний местных администраций. При этом
соотношение тарифа (ставка в 18 уроков
плюс квалификация) и стимулирующих
выплат составляет 1:3, 1:4, что, с точки
зрения экономической науки, неправиль-
но. Подобная «потогонная» система
и формирует критические уровни утом-
ления учителя. Необходим мониторинг
утомления учителя для определения
групп риска в каждом педагогическом
коллективе и соответствующих коррек-
ции и реабилитации. ÍÎ


