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Резюме
Актуальность. Новое время с его нестабильностью, неопределенностью и не-
однозначностью определяет необходимость постоянного профессионального 
роста как принципиального условия обеспечения личной психологической 
жизнеспособности педагогов. Особую актуальность в этой связи приобретает 
исследование психологической регуляции их профессионального роста.
Цель. Поиск и выявление характера связей между уровнем субъективного бла-
гополучия учителей и их отношением к профессиональной деятельности, на-
правленностью на преодоление профессиональных дефицитов. 
Выборка. 655 учителей (из них 145 мужчин, 510 женщин) трех возрастных групп: 
молодого, среднего и старшего возраста. 
Методы. Ранжирование субъективной сложности программ повышения квали-
фикации учителей, авторская анкета самооценки профессиональных дефици-
тов и авторская анкета оценки субъективного благополучия (СБ). 
Результаты. Субъективное благополучие рассмотрено как регулятор деятель-
ности по снижению профессиональных дефицитов.  Проведен анализ по ген-
дерным и возрастным подгруппам. Показано, что наиболее высокий уровень 
СБ характерен для учителей-мужчин и учителей старшего возраста. Высокий 
уровень СБ сопровождается невысокой значимостью успеха в профессиональ-
ной деятельности, более низкой подверженностью стрессу и сдержанностью в 
желании профессионального роста. Выбор курсов повышения квалификации в 
основном определяется профессиональными дефицитами, связанными с мето-
дами преподавания и воспитания. Наиболее выражено стремление к профес-
сиональному росту у молодых учителей с относительно невысоким уровнем 
СБ. Для них важен успех в профессиональной деятельности, залогом которого 
является профессиональная компетентность и поддержка педагогического кол-
лектива. При такой ориентации на профессиональный успех теряют значимость 
факторы переработки, усталости и здоровья. Подверженность стрессу смягча-
ется поддержкой коллектива. Такие учителя выбирают сложные курсы инфор-
мационных технологий и тьюторства. 
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Выводы. СБ выполняет роль регулятора профессионального роста в зависимо-
сти от возраста и гендерной принадлежности учителя. Оптимальным для про-
фессионального роста является средний уровень СБ.
Ключевые слова: трудовая деятельность, субъективное благополучие, профес-
сиональный стресс, возраст, гендер, трудовая усталость, профессиональный 
рост.
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Abstract
Background. New times, with its instability, uncertainty and ambiguity, determine 
the need for constant professional growth as a fundamental condition for ensuring the 
personal psychological vitality of teachers. In this regard, the study of psychological 
regulation of their professional growth is of particular relevance.
Objective. The study had its purpose to find and reveal the nature of the relationship 
between subjective well-being of teachers and their attitude to professional activity, 
orientation to overcoming professional deficits. 
Sample. 655 teachers (145 men, 510 women) of three age groups: young, middle and 
older age. 
Methods. Ranking of the subjective complexity of professional development pro-
grams for teachers, the author’s self-assessment questionnaire for professional deficits 
and the author’s questionnaire for assessing subjective well-being (SWB).
Results. The study considered subjective well-being at work as a regulator of ac-
tivities to reduce professional deficits. An analysis was carried out by gender and 
age subgroups. It has been shown that the highest level of SWB is characteristic 
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of male and older teachers. A high level of SWB is associated with a low impor-
tance of professional success, lower susceptibility to stress and restraint in the 
desire for professional growth. The choice of advanced training courses is mainly 
determined by professional deficiencies associated with teaching and educational 
methods. The desire for professional growth is most pronounced among the young 
teachers with a relatively low level of SWB. They put a great value to their profes-
sional success, the key to which is their professional competence and support of 
the teaching staff. Focus on professional success makes the factors like overtime, 
fatigue and health lose their significance. Exposure to stress is mitigated by team 
support. Such teachers choose challenging courses in information technology and 
tutoring.
Conclusions. Subjective well-being at work serves as a regulator of teachers’ profes-
sional growth depending on the age and gender. The average level of SWB at work is 
optimal in terms of incenting for professional growth.
Keywords: professional activity, subjective well-being, professional stress, labor fatigue, 
overwork, professional growth.
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Введение
Проблема регуляции деятельности, в том числе профессиональной, относит-

ся в психологии к числу фундаментальных. Особую актуальность она приобрета-
ет в последние годы, когда мир становится все более нестабильным, и изменения 
в нем происходят нередко быстрее, чем человек успевает к ним адаптироваться 
(Johansen, Euchner, 2013). Обеспечение успешности предвосхищающей и адапта-
ционной регуляции и саморегуляции становится задачей как менеджмента, так 
и самого человека в самых разных социальных ролях частной и трудовой жизни 
(Zakharova, Saralieva, Leonova, 2023). Важным направлением исследований законо-
мерно является поиск эмоциональных и рациональных регуляторов личностного 
и профессионального развития, раскрытие механизмов их действия.

Эмоциональным регуляторам принадлежит особая роль как языку оценки 
необходимости поведения и роли внешних и внутренних событий, создающих 
необходимость поведения (Иванников, 2010). Эмоциональная регуляция основы-
вается на субъективных индикаторах, которые соотносятся с понятиями благопо-
лучия и субъективного благополучия (Лебедева, Леонтьев, 2022).

Механизмы эмоциональной регуляции являются составной частью целост-
ной системы саморегуляции, представляющей собой особый организованный и 
целенаправленный процесс, ориентированный на активизацию психических ре-
зервов при снижении мотивации, а также на сохранение своего работоспособного 
состояния (Игнатьев, Трусова, 2016) с управляющим уровнем — осознанной само-
регуляцией, мощным метаресурсом и важнейшим механизмом овладения своими 
психическими характеристиками и поведением (Моросанова, 2021). 
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Одним из эмоциональных регуляторов деятельности является субъективное 
благополучие (СБ), введенное в психологическую терминологию Э. Динером. Под 
СБ понимается эмоциональная оценка удовлетворенности жизнью в целом или 
ее конкретными сферами, в том числе трудовой деятельностью, где ключевой со-
ставляющей СБ является желание прогрессивных технологических и организаци-
онных изменений на фоне позитивных эмоций, связанных с трудом (Diener et al., 
1999).

Обобщая современные научные представления, под СБ можно понимать ин-
тегрированное отражение позиции человека в отношении значимых для него задач 
в выполняемой деятельности в связи с ценностно-смысловым и функциональным 
ее обеспечением, проявляющееся в эмоциональной оценке в виде переживания 
благополучия — неблагополучия. В современной психологии термин «субъектив-
ное благополучие» используется наряду с такими понятиями, как эмоциональное 
и психологическое благополучие, личностное благополучие, удовлетворенность 
жизнью. Здесь важен эмоциональный компонент позитивного функционирова-
ния, проявляющийся в эмоционально-оценочном отношении к жизни (Лебедева, 
Леонтьев, 2022). Применительно к трудовой деятельности понятие субъективного 
особенно важно из-за сложности ее содержания, внешних условий ее протекания, 
внутренних, психологических характеристик субъекта. Субъективное проявля-
ется в нескольких аспектах: значимости выполняемой деятельности в целостном 
жизненном контексте, критериях ее успешности, оценке детерминант благополу-
чия — неблагополучия по всем общим и индивидуальным потребностям (субъ-
ективное чувство здоровья при объективном нездоровье, критерии уважения, 
субъективность в оценке собственной успешности при субъективном восприятии 
ее недооцененности и пр.). Само переживание благополучия — неблагополучия 
может служить отправной точкой рефлексивного анализа его детерминант, их 
значимости для успеха деятельности, поиска ресурсов и пр. 

Профессию учителя можно рассматривать в качестве хорошей модели для из-
учения регуляторных механизмов. С одной стороны, для этой сферы деятельности 
характерны медленно меняющийся иерархически-клановый, или зависимо-пас-
сивный тип организационной культуры (Патутина, Ревина, 2020), являющий-
ся барьером креативности, разновозрастные трудовые коллективы с гендерной 
асимметрией, закономерно сопровождающейся ценностными различиями, что 
затрудняет сплочение коллектива на основе общих смыслов (Брызгалин, 2022). 
В работе учителя немало факторов, способствующих ухудшению СБ. Это — утом-
ление, порождающее стресс, плохое самочувствие, нарушения сна, ухудшение 
состояния здоровья. В качестве последствий действия этих факторов возникают 
опасения не справиться с трудовой нагрузкой, снижение интереса к работе вплоть 
до отвращения, апатии (Захарова и др., 2019). Рабочая нагрузка так высока, что не-
гативно сказывается на СБ и удовлетворенности работой, и именно она является 
наиболее часто упоминаемой причиной ухода с работы (Perryman, Calvert, 2020). 
Динамично меняются ожидания учащихся, которым школа на всегда может соот-
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ветствовать (Казин, Лукьянова, 2022). В таких условиях наблюдается тенденция 
профессионального выгорания и желание покинуть профессию (Егорышев, 2023).

С другой стороны, учителю необходимо самому быть активным, креативным, 
успешным человеком и готовить учащихся к жизни в турбулентном мире. Ак-
туализируется задача становления у учащихся трансформирующей агентности 
(Сорокин, Фрумин, 2022), что полностью соотносится с идеями субъектности, 
развиваемыми в научной школе А.В. Брушлинского. 

В то время как одни учителя выбирают уход от проблем и даже из профес-
сии, другие выбирают профессиональный рост, развитие всего комплекса ком-
петенций, обеспечивающих успех профессиональной деятельности: от этических 
и личностных до когнитивных, функциональных и метакомпетенций (Cheetham, 
Chivers, 1999). Такой выбор обусловливает актуальность задачи раскрытия детер-
минант СБ, обеспечивающих наполненную профессиональным развитием трудо-
вую деятельность. 

Цель исследования заключалась в поиске факторов субъективного благопо-
лучия учителя и анализе его связей с отношением к трудовой деятельности, к про-
фессиональному росту. 

В основу исследования легли идеи Б. Дрира о контекстных и внутренних фак-
торах СБ (Dreer, 2022) и теоретическая модель СБ как социального действия с 
системной внешней (контекстной) и внутренней (личностной и организменной) 
детерминацией (Zakharova, Saralieva, Leonova, 2023).

Базовое предположение: СБ учителя определяется характером связей между 
его внутренними детерминантами, задающими смысл профессионального роста, 
психосоматическими характеристиками и поддержкой трудового коллектива.

Методы
Авторская анкета для оценки СБ в трудовой деятельности (Захарова и др., 

2019) включает вопросы о переработках как факторе усталости, о самооценке СБ 
в труде, состояния нервной и сердечно-сосудистой систем как наиболее чутко 
реагирующих на стресс, разрушающий СБ и деятельность в сложных условиях, 
самооценки возрастного самоощущения как интегрированной оценки СБ, тру-
довой усталости, самочувствии в трудовом коллективе как факторе социально-
психологической поддержки. 

Авторская анкета для самооценки профессиональных дефицитов включа-
ет ранжирование предлагаемых программ повышения квалификации по степени 
субъективной сложности и значимости для повышения уровня профессиональной 
компетентности, а также вопросы, выявляющие отношение к трудовой деятельнос-
ти, касающиеся важности профессионального успеха и самооценки собственной 
профессиональной компетентности. Применены ранговые непараметрические ме-
тоды математической статистики. Использованный список программ повышения 
квалификации предлагается на официальном сайте факультета повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки ННГУ им. Н.И.  Лобачевского. 
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Выборка
Учителя средних и старших классов школ Н. Новгорода и Нижегородской 

области, из них 145 мужчин и 510 женщин трех возрастных групп: молодого воз-
раста  — до 35 лет (170 женщин, 45 мужчин); среднего возраста — 35–54 года для 
женщин (N = 170), 35–59 лет для мужчин (N = 55); старшего возраста — 55 лет и 
старше для женщин (N = 170), 60 лет и старше — для мужчин (N = 45).

Результаты
Данные, приведенные в табл. 1–3, показывают, что учителя мужской и жен-

ской групп статистически значимо различаются по СБ в трудовой деятельности: 
мужчины чувствуют себя более благополучными, чем женщины (p = 0,03). Их 
показатели самооценки состояния нервной, сердечно-сосудистой системы суще-
ственно выше, а усталость от трудовой деятельности — ниже. Они меньше пере-
рабатывают, лучше чувствуют себя в трудовом коллективе, их непосредственные 
оценки СБ выше. Особенно заметны различия между мужчинами и женщинами 
по показателям состояния нервной системы (p = 0,01). Иными словами, женщины 
чаще и сильнее переживают профессиональный стресс. Вместе с тем, мужчины и 
женщины не различаются ни по самооценке профессиональной компетентности, 
ни по значимости профессионального успеха. Это означает, что женские резуль-
таты в трудовой деятельности имеют более высокую «цену» с точки зрения вкла-
дываемых ресурсов.

Таблица 1. Показатели субъективного благополучия и отношения к профессиональной 
деятельности учителей разных возрастных групп и групп, выделенных по полу 

Женщины, ср. значение Мужчины, ср. значение
Все

N = 510
Мо-

лодые 
N = 170

Ср. 
воз-
раст 

N = 170

Стар-
шие 

N = 170

Все 
N = 145

Мо-
лодые 
N = 45

Ср. 
воз-
раст 

N = 55

Стар-
шие 

N = 45

Возраст хронологический 45,8 30,3 48 59,6 41,5 30,7 46,4 61,2

Возраст (самоощущение) 40,5 30,2 42,7 48,6 36,6 28,9 42 46,8

Возраст (разница) −5,2 −0,1 −5,2 −11 −4,9 −1,8 −4,3 −14,4
Переработка (часы 
в неделю) 9,7 8,8 10,5 9,2 8 9,3 7,2 6,6

Самооценка сердечно-
сосудистой системы 2,5 3,2 2,3 2,2 2,9 3,3 2,7 2,3

Самооценка нервной 
системы 2,2 2,2 2 2,4 3 3,3 2,6 2,7

Самочувствие в трудовом 
коллективе 3,3 3,3 3,2 3,4 3,5 3,6 3,5 3,4

Усталость от труда 6,4 6,6 6,6 6 5,8 5,7 6,3 5
Усталость от работы 
по дому 4,4 4,8 4,2 4,1 4,3 4,5 4,9 2,9



203

Захарова Л.Н., Заладина А.С., Махалин А.И., Лангман И.А. Субъективное благополучие...
 Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Профессиональная 
компетентность 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 3,6 3,3 3,1

СБ в труде 3,2 3 3,3 3,2 3,6 3,5 3,5 3,7

Важность профессиональ-
ного успеха 3,5 3,7 3,4 3,4 3,5 3,7 3,3 3,2

Примечание: СБ — субъективное благополучие

Table 1. Indicators of subjective well-being and attitudes towards professional activities in the 
teachers of different age groups, separated by gender 

Women, mean value Men, mean value
All

N = 510
Young 
N = 170

Middle 
age 

N = 170

Senior 
N = 170

All 
N = 145

Young 
N = 45

Middle 
age 

N = 55

Senior 
N = 45

Chronological age 45.8 30.3 48 59.6 41.5 30.7 46.4 61.2

Subjective age 40.5 30.2 42.7 48.6 36.6 28.9 42 46.8

Age difference −5.2 −0.1 −5.2 −11 −4.9 −1.8 −4.3 −14.4

Overtime (hour per week) 9.7 8.8 10.5 9.2 8 9.3 7.2 6.6

Self-assessment of the 
cardiovascular system 2.5 3.2 2.3 2.2 2.9 3.3 2.7 2.3

Self-assessment of the 
nervous system 2.2 2.2 2 2.4 3 3.3 2.6 2.7

SWB in the work team 3.3 3.3 3.2 3.4 3.5 3.6 3.5 3.4

Fatigue from labor 6.4 6.6 6.6 6 5.8 5.7 6.3 5

Fatigue from housework 4.4 4.8 4.2 4.1 4.3 4.5 4.9 2.9

Professional competence 3.4 3.3 3.4 3.5 3.4 3.6 3.3 3.1

SWB at work 3.2 3 3.3 3.2 3.6 3.5 3.5 3.7
The importance of 
professional success 3.5 3.7 3.4 3.4 3.5 3.7 3.3 3.2

Note: SWB — subjective well-being

Мужчины в трудовом коллективе чувствуют себя существенно лучше, чем 
женщины (p = 0,02). Очевидно, женский педагогический коллектив склонен уста-
навливать позитивные отношения с немногочисленными мужчинами и поддер-
живать их в большей мере, чем представительниц своей гендерной группы.

Анализ данных внутри возрастных групп и групп, выделенных по полу, по-
зволяет составить более детальную картину СБ учителей. В своих ответах на пря-
мой вопрос об уровне СБ в трудовой деятельности наиболее высоко оценивают 
его учителя-мужчины старшего возраста. Они меньше остальных перерабатыва-
ют (в среднем, 6,6 часов в неделю), меньше устают и переживают меньший стресс.

Особый интерес представляет тот факт, что мужчины старшего возраста 
менее всех других испытуемых признают важность профессионального успеха 
(3,2  балла) и ниже остальных оценивают свою профессиональную компетент-
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ность (3,1 балла). Отметим, что не имеется достаточных оснований утверждать, 
что они с возрастом пересмотрели свои взгляды, поскольку исследование имеет 
срезовый, а не лонгитюдный характер.

Таблица 2. Сравнение показателей субъективного благополучия и отношения к 
профессиональной деятельности учителей-мужчин и учителей-женщин в разных 
возрастных группах (критерий Манна — Уитни) 

Показатель Все Молодые Ср. возраст Старшие 

Возраст (разница) 35129,5 3436,0 Т 4075,0 3570,0

Переработка (часы в неделю) 34702,5 Т 3462,0 3793,5* 3382,5

Самооценка сердечно-сосудистой системы 30903,5** 3204,5 Т 3944,0 Т 3389,0

Самооценка нервной системы 27985,0** 2795,5** 3836,5* 3281,0

Самочувствие в трудовом коллективе 33074,0* 2823,5** 4005,0 3704,0

Усталость от труда 32343,5* 3219,0 Т 4023,0 3567,0

Усталость от работы по дому 36712,0 3329,0 3835,5* 3039,0*

Профессиональная компетентность 36113,5 3361,5 4076,0 3616,0

СБ в труде 34692,0 Т 3116,5* 4281,5 3460,5

Важность профессионального успеха 36131,5 3602,5 4469,5 3345,0

Примечание: СБ — субъективное благополучие, * — p ≤ 0,05; **— p ≤ 0,01, Т — тенденция

Table 2. Comparison of indicators of subjective well-being and attitude to professional activity 
of male and female teachers in different age groups (Mann — Whitney criterion)

Indicator All Young Middle age Senior

Age (difference) 35129.5 3436.0 Т 4075.0 3570.0

Overtime (hour per week) 34702.5 Т 3462.0 3793.5* 3382.5

Self-assessment of the cardiovascular system 30903.5** 3204.5 Т 3944.0 Т 3389.0

Self-assessment of the nervous system 27985.0** 2795.5** 3836.5* 3281.0

SWB in the work team 33074.0* 2823.5** 4005.0 3704.0

Fatigue from labor 32343.5* 3219.0 Т 4023.0 3567.0

Fatigue from housework 36712.0 3329.0 3835.5* 3039.0*

Professional competence 36113.5 3361.5 4076.0 3616.0

SWB at work 34692.0 Т 3116.5* 4281.5 3460.5

The importance of professional success 36131.5 3602.5 4469.5 3345.0

Note: SWB — subjective well-being, * — p ≤ 0.05; ** — p ≤ 0.01; T — trend
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Таблица 3. Сравнение показателей субъективного благополучия и отношения к 
профессиональной деятельности учителей разного возраста (критерий Манна — 
Уитни) 

Показатель
Женщины Мужчины

1, 2 1, 3 2, 3 1, 2 1, 3 2, 3

Возраст, разница 10522,0** 5696,0** 9288,0** 1140,5** 707,5** 740,5**

Переработка (часы в неделю) 10839,0** 13126,5 11149,5** 1115,0 923,0 815,0**

Самооценка сердечно-сосуди-
стой системы 10337,5** 9874,5** 13835,0 925,5* 704,5** 1025,5

Самооценка нервной системы 12340,0* 13932,5 11175,0** 928,0* 852,0* 798,0**

Самочувствие в трудовом 
коллективе 12959,0 Т 13857,0 11377,0** 1007,5 840,5 807,5**

Усталость от труда 14132,0 11189,0** 10841,5** 1091,5 705,5** 791,5**

Усталость от работы по дому 10712,5** 11635,5** 13415,0 Т 1083,0 713,0* 1083,0

Профессиональная компе-
тентность 12481,5* 11987,0** 10949,5** 1167,0* 657,0* 867,0**

СБ в труде 13489,0 11133,5** 10051,5** 974,5 * 708,5 Т 774,5 Т

Важность профессионального 
успеха 12403,0* 13795,0 14040,5 966,0 * 883,5 * 966,0

Примечание: Сравниваемые возрастные группы обозначены цифрами: 1 — молодые, 2 — 
ср. возраста, 3 — старшие. * — p ≤ 0,05; **— p ≤ 0,01

Table 3. Comparison of indicators of subjective well-being and attitude to professional activity 
in the teachers of different ages (Mann — Whitney criterion)

Indicator
Women Men

1, 2 1, 3 2, 3 1, 2 1, 3 2, 3

Age (difference) 10522,0** 5696,0** 9288,0** 1140,5** 707,5** 740,5**

Overtime (hour per week) 10839,0** 13126,5 11149,5** 1115,0 923,0 815,0**
Self-assessment of the 
cardiovascular system 10337,5** 9874,5** 13835,0 925,5* 704,5** 1025,5

Self-assessment of the nervous 
system 12340,0* 13932,5 11175,0** 928,0* 852,0* 798,0**

SWB in the work team 12959,0 Т 13857,0 11377,0** 1007,5 840,5 807,5**

Fatigue from labor 14132,0 11189,0** 10841,5** 1091,5 705,5** 791,5**

Fatigue from housework 10712,5** 11635,5** 13415,0 Т 1083,0 713,0* 1083,0

Professional competence 12481,5* 11987,0** 10949,5** 1167,0* 657,0* 867,0**

SWB at work 13489,0 11133,5** 10051,5** 974,5 * 708,5 Т 774,5 Т
The importance of professional 
success 12403,0* 13795,0 14040,5 966,0 * 883,5 * 966,0

Note: SWB — subjective well-being, compared age groups are indicated by numbers: 1 — 
young, 2 — middle-aged, 3 — older. * — p ≤ 0.05; **— p ≤ 0.01
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Этот факт важен, т.к. показатели женщин старшего возраста принципиально 
отличаются от показателей их сверстников-мужчин. Женщины этой группы име-
ют большие переработки, устают от домашней работы и трудовой деятельности, у 
них хуже показатели самооценки состояния сердечно-сосудистой и нервной сис-
тем. Интегральный показатель СБ — возрастное самочувствие также подтвержда-
ет более высокий его уровень у мужчин, чем у женщин: старшие женщины чув-
ствуют себя моложе своего хронологического возраста на 11 лет, а мужчины — на 
14,4 года. На фоне существенно более низкого уровня СБ, по сравнению с мужчи-
нами (3,2 против 3,7, p ≤ 0,05), старшие женщины выше оценивают свою профес-
сиональную компетентность (3,5 баллов у женщин против 3,1 баллов у мужчин, 
p ≤ 0,05) и значимость профессионального успеха (на уровне тенденции). Это дает 
основания предполагать у педагогов в старшем возрасте специфическую регули-
рующую роль СБ в отношении к труду. Его более высокий уровень зафиксирован 
у мужчин по сравнению с женщинами, но показатели отношения к труду носят 
обратный характер: они более высоки у женщин.

У молодых женщин и мужчин выявлены максимальные по выборке показа-
тели важности профессионального успеха (3,7 балла). Молодые мужчины высоко 
оценивают свою профессиональную компетентность (3,6 балла против 3,1 у стар-
ших мужчин, p ≤ 0,05). Молодые женщины существенно ниже оценивают свою 
профессиональную компетентность в сравнении с молодыми мужчинами (3,3 
балла против 3,6, p ≤ 0,05). Это близко к показателям женщин среднего возраста, 
но для последних характерна меньшая важность профессионального успеха. И 
только старшие женщины статистически значимо выше оценивают свою профес-
сиональную компетентность в сравнении с молодыми женщинами (3,5 балла про-
тив 3,3 балла, p ≤ 0,01) и женщинами среднего возраста (3,5 балла против 3,4 балла, 
p ≤ 0,01). Показатели СБ у молодых мужчин варьируют, но всегда выше, чем у жен-
щин. Начиная со среднего возраста, мужчины существенно меньше, чем женщи-
ны, перерабатывают. Молодые мужчины и женщины не различаются в оценках 
состояния сердечно-сосудистой системы, но статистически значимо различаются 
в оценке состояния нервной системы. У женщин этот показатель существенно 
хуже, чем у мужчин: 2,2 балла против 3,3 баллов, p ≤ 0,01. Женщины больше уста-
ют, причем именно от труда, показатели усталости от работы по дому не разли-
чаются. Женщины чувствуют себя на свой возраст, а мужчины — почти на два 
года моложе. Таким образом, психологическая цена профессионального успеха 
молодых женщин выше, чем у мужчин, при отсутствии существенной разницы в 
переработках.

Самые большие переработки приходятся на женщин среднего возраста (в 
среднем 10,5 часов в неделю). Это, по-видимому, объясняет такой же показатель 
усталости, как в группе молодых (6,6 балла). Интегральный показатель СБ — воз-
растное самоощущение — не различается статистически значимо у мужчин и 
женщин среднего возраста. У учителей среднего возраста ниже показатели зна-
чимости профессионального успеха, чем у молодых, и это, по-видимому, позво-
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ляет удерживать СБ на приемлемом уровне при бóльших переработках и среднем 
уровне самооценки компетентности. Мужчины среднего возраста существенно 
ниже оценивают свою профессиональную компетентность, чем молодые.

Этот вывод косвенно подтверждает анализ оценки учителями сложности и 
важности курсов повышения квалификации (ПК), их реальный выбор траекто-
рии профессионального роста (табл. 2).

Данные табл. 4 показывают общие и различные оценки сложности и важно-
сти курсов ПК в выделенных возрастных и гендерных группах. 

Таблица 4. Оценки профессиональных дефицитов по критериям сложности и 
важности (средние ранги) надпредметных курсов повышения квалификации в разных 
возрастных и гендерных группах 

№ Компетен-
ция

Курс повышения 
квалификации

Молодые Средний 
возраст

Старший 
возраст

Ж М Ж М Ж М
С В С В С В С В С В С В

1 Информа-
ционная

Современный учитель в 
цифровом пространстве 
в условиях реализации 
ФГОС

8 9 8 8 7 8 8 5 9 6 9 6

2 Управленче-
ская

Управленческая команда 
образовательной органи-
зации в условиях транс-
формации образования

6 6 5 4 5 7 6 4 7 3 6 3

3 Исследова-
тельская

Организация исследова-
тельской деятельности 
учащихся

7 7 6 5 6 7 7 5 6 4 7 4

4 Коммуника-
тивная

Развитие коммуникатив-
ных умений и навыков 
обучающихся

4 4 4 3 3 4 4 3 3 7 5 7

5 Тьюторская
Тьюторское сопрово-
ждение обучающихся в 
условиях ФГОС

8 9 8 7 7 8 8 7 8 5 8 5

6 Креативная
Психологические и соци-
альные методы работы с 
одаренными обучающимися

5 5 5 3 4 5 4 2 5 4 4 4

7
Духовно-
нравствен-
ная

Социально-психологи-
ческие основы духовно-
нравственного воспи-
тания обучающихся в 
условиях ФГОС

4 3 3 2 2 3 2 2 4 8 3 7

8 Методиче-
ская

Построение современного 
урока в условиях реализа-
ции ФГОС

4 3 2 2 3 3 2 2 2 9 2 8

9 Воспита-
тельная

Основные направления 
деятельности классного 
руководителя в условиях 
реализации ФГОС

4 2 2 2 3 2 2 2 2 8 2 7

Примечание: Ж — женщины, М — мужчины, С — сложность курса; В — важность курса
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Table 4. Estimates of complexity and importance (middle ranks) of meta-subject advanced 
training courses in different age and gender groups 

№
Compe-

tence Training course
Young age Middle age Older age
W M W M W M

C I C I C I C I C I C I

1 Informa-
tional

A modern teacher in the 
digital space in the context 
of the implementation of 
the Federal State Educa-
tional Standard

8 9 8 8 7 8 8 5 9 6 9 6

2 Managerial

The management team of an 
educational organization in 
the context of the transfor-
mation of education

6 6 5 4 5 7 6 4 7 3 6 3

3 Research Organization of research 
activities of students 7 7 6 5 6 7 7 5 6 4 7 4

4 Communi-
cative

Development of communi-
cation skills of students 4 4 4 3 3 4 4 3 3 7 5 7

5 Tutorial

Tutoring support for stu-
dents in the conditions of 
the Federal State Educa-
tional Standard

8 9 8 7 7 8 8 7 8 5 8 5

6 Creative
Psychological and social 
methods of working with 
gifted students

5 5 5 3 4 5 4 2 5 4 4 4

7 Spiritual 
and moral

Socio-psychological founda-
tions of spiritual and moral 
education of students in the 
conditions of the Federal 
State Educational Standard

4 3 3 2 2 3 2 2 4 8 3 7

8 Methodical

Building a modern lesson in 
the context of the imple-
mentation of the Federal 
State Educational Standard

4 3 2 2 3 3 2 2 2 9 2 8

9 Educational

The main activities of the 
class teacher in the context 
of the implementation of 
the Federal State Educa-
tional Standard

4 2 2 2 3 2 2 2 2 8 2 7

Note: W — women, M — men, C — course complexity; I — importance of the course

Общим является то, что молодые и старшие учителя обоего пола наиболее 
сложными считают курсы, развивающие цифровые и тьюторские компетенции (8 
баллов). Учителям предлагалось оценить важность курсов ПК. Наиболее важны-
ми для группы старших учителей стали курсы ПК, связанные с профессиональ-
ной успешностью, методической и воспитательной компетенциями. 

Старшая группа — это учителя с наиболее высоким уровнем СБ. Они не 
стремятся к профессиональному росту. Женщины довольно высоко оценивают 
свою компетентность. Старшие мужчины показывают ее относительно низкий 
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уровень, но одновременно и малую субъективную значимость. Испытывая наи-
большие трудности в сфере информационных и тьюторских компетенций, они, 
тем не менее, выбирают в качестве наиболее важных те курсы, компетентность в 
которых оценивается ими высоко (методические и воспитательные) и которые не 
будут вызывать напряжения сил. Иными словами, высокий уровень СБ не явля-
ется у старших учителей основанием для оценки наиболее сложных и актуальных 
направлений ПК как самых важных.

Молодые женщины имеют довольно низкий уровень СБ, но, признавая высо-
кую значимость профессионального успеха, они оценивают в качестве наиболее 
важных сложные курсы. Молодые учителя-мужчины с меньшим энтузиазмом, но 
все же обнаруживают ту же тенденцию. Значимость профессионального успеха у 
них такая же высокая, как у женщин.

Молодые учителя оценивают в качестве наиболее значимых курсы ПК, свя-
занные с информационными технологиями и тьюторскими компетенциями. Та-
ким образом, более низкий уровень СБ, вероятно, обеспечивает большее стрем-
ление к профессиональному росту.

Проведенный анализ полученных результатов показывает наличие трех сце-
нариев, отражающих различный характер связи между СБ и готовностью к про-
фессиональному росту.
1. Ориентация на профессиональный рост. Характеризует молодых женщин, для 

которых важен профессиональный успех и типичен средний уровень СБ. 
2. Ориентация на поддержание СБ. Характерна для учителей старшего возраста. 

Профессиональный успех для них не так важен, а уровень СБ высок.
3. Ориентация на поддержание профессионализма. Характерна для женщин 

среднего возраста с относительно высоким уровнем профессионализма и 
сниженной значимостью профессионального успеха. Они испытывают мак-
симальные нагрузки, переживают на этой основе высокий уровень стресса 
и снижение показателей здоровья, что характеризует их низкий уровень СБ.
Если предположить, что различия в данных обусловлены возрастной динами-

кой, просматривается тенденция к профессиональному выгоранию с возрастом, 
проявляющаяся в снижении важности профессионального успеха и оправдании 
снижения важности сложных курсов ПК. Эта тенденция проявляется сильнее у 
мужчин.

Рассмотренные факторы СБ, по-видимому, имеют разную силу детерминации 
его уровня и активности субъекта деятельности в отношении профессионального 
роста. На рис. 1 представлены наиболее значимые корреляционные связи, рассчи-
танные по всей выборке. 
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Рис. 1. Корреляционные связи СБ и отношения к труду (применен расчет 
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена), p ≤ 0,05 для всех обозначенных 
корреляций

Fig. 1. Correlations of SWB and attitudes towards work (calculation of Spearman rank 
correlation coefficients), p ≤ 0.05 for all indicated correlations
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Анализ полученных данных позволил обнаружить и некоторые неоднознач-
ные аспекты связи отдельных факторов СБ и важности профессионального успе-
ха. Первый аспект состоит в том, что учитель может перестать контролировать 
свое физическое самочувствие, пренебрежительно относиться к своему здоро-
вью. Второй аспект имеет гендерную природу. Мужчины чувствуют существен-
но бóльшую поддержку коллектива (где подавляющее число составляют женщи-
ны). Поддержка коллектива, способствующая переживанию профессионального 
стресса в более легкой форме, в совокупности с большей толерантностью мужчин 
к стрессу обеспечивает более высокий уровень СБ.

Обсуждение результатов
Целый ряд работ раскрывают позитивную связь между СБ и результатами 

трудовой деятельности (Nielsen et al., 2017). Они показывают, что СБ учителя яв-
ляется критическим фактором, влияющим на производительность труда и каче-
ство преподавания, а саморегуляция выступает медиатором, опосредующей пе-
ременной, что обогащает модель рабочих требований и ресурсов (Burić, Slišković, 
Penezić, 2019). Вместе с тем, легко представить позитивное самочувствие, распо-
лагающее и к лени, уходу от трудовой деятельности. Исследователи СБ акценти-
руют необходимость управленческого и тьюторского внимания к мотивации лич-
ностного и профессионального роста (Котовская, 2022), к развитию адекватных 
форм саморегуляции, использование которых падает в условиях острого стресса 
и высоких нагрузок (Schmitt, Weigelt, 2023). 

Полученные в настоящем исследовании результаты показывают возможно 
более сложный характер связи СБ и характеристик трудовой деятельности (зна-
чимости профессионального успеха и стремления к профессиональному росту) в 
разных возрастных и гендерных группах. За исключением респондентов старшего 
возраста, самочувствие мужчин в трудовом коллективе существенно лучше, чем у 
женщин. Можно обоснованно предположить, что поддержка женского коллекти-
ва создает у молодого учителя-мужчины предпосылки для неожиданно высокой 
самооценки профессиональной компетентности. Со временем самооценка ком-
петентности становится более адекватной, но снижается важность профессио-
нального успеха. Поддержка женского коллектива позволяет мужчинам ощущать 
субъективное благополучие при снижении и значимости профессионального 
успеха, и самооценки профессиональной компетентности.

Женщины работают в значительно более сложных психологических услови-
ях. Им недостаточно просто быть учителем, чтобы хорошо чувствовать себя в 
трудовом коллективе, — нужны результаты. С возрастом у них наблюдаются (не 
всегда статистически значимо) более высокие показатели профессиональной са-
мооценки. Но в старшем возрасте значимость профессионального успеха ниже, 
что можно расценивать как защитную реакцию на профессиональный стресс и 
его последствия на уровне самооценки здоровья.
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C возрастом фиксируется более низкий уровень значимости профессиональ-
ного успеха и у женщин, и у мужчин. У женщин выявлена более высокая оценка 
своей профессиональной компетентности, а у мужчин — более низкая. У мужчин 
это происходит на фоне более высоких показателей СБ. Таким образом, связь СБ 
в трудовой деятельности и отношение к ней, по крайней мере, в части значимости 
профессионального успеха и самооценки профессиональной компетентности яв-
ляется нелинейной и требует дальнейшего изучения.

Исследователи усматривают и обратную связь: повышение психологической 
жизнеспособности в результате формирования регуляторных механизмов спо-
собствует поддержанию и развитию СБ учителей (Hascher, Beltman, Mansfield, 
2021). В учительской работе есть и факторы, смягчающие действие стресса и 
усталости: чувство эффективности преподавания, защита интересов учащихся, 
стремление к совершенствованию (Aguirre-Muñoz et al., 2023). Последнее пред-
ставляется особенно важным. В проведенном исследовании получены результаты, 
обогащающие представления о таких факторах. Показано, что наибольший вклад 
в СБ вносит контекстуальный фактор самочувствия в трудовом коллективе, спо-
собность к регуляции состояний нервной системы, зависящих, в свою очередь, 
от переживаемых стрессов. Значимыми факторами являются связанные между 
собой профессиональная компетентность и важность профессионального успеха. 
Они существенно сильнее влияния возраста, переработок, усталости.

Эти факты хорошо согласуются с выводами, сделанными в фундаментальном 
исследовании С. Дучек, обосновывающими необходимость построения доброже-
лательной и одновременно ответственной организационной культуры доверия 
(Duchek, 2020). Важен анализ ожиданий, строящихся коллективом в отношении 
конкретного члена, личностной и профессиональной поддержки, которую готовы 
оказать коллеги.

Практическая значимость
Полученные результаты могут быть использованы для управления отно-

шениями внутри учительского коллектива посредством установления баланса 
между межличностной поддержкой членов коллектива по гендерному и воз-
растному принципу и поддержкой профессионального развития при сохране-
нии субъективного благополучия сотрудников. Актуальными представляются 
разработка и внедрение курса повышения квалификации для управленческих 
работников сферы образования и учителей «Управление субъективным благо-
получием и его поддержание в педагогическом коллективе». Такой курс разра-
батывается в настоящее время в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Выводы
Субъективное благополучие педагогов различается в гендерных и возрастных 

группах. Наиболее высокий его уровень зафиксирован у учителей-мужчин и учи-
телей старшего возраста.
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Выявлено три сценария, отражающих различный характер связи между СБ и 
готовностью к профессиональному развитию: с ориентацией на профессиональ-
ный рост, на поддержание профессионализма и на поддержание СБ.

Наряду с уровнем СБ в трудовой деятельности, стремление учителей школ 
к профессиональному росту связано и с рядом других факторов. Наиболее ярко 
они проявились в группе молодых учителей. Это контекстуальный фактор само-
чувствия в трудовом коллективе и организменный фактор состояния нервной 
системы, а также два личностных фактора: профессиональная компетентность и 
важность профессионального успеха.

Ограничения
Выводы применимы к типичной для образовательных учреждений иерархи-

чески-клановой модели организационной культуры и к классу профессий «чело-
век-человек». 
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