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Резюме
Актуальность. Современная ситуация развития общества отличается появле-
нием новых внешних стимулов как вызовов, с одной стороны, порождающих 
противоречия и барьеры в системе образования, а с другой — расширяющих 
горизонты, перспективы, ресурсы и метаресурсы развития личности субъектов 
образования и, прежде всего, педагога, от которого в значительной степени за-
висит будущее детей и молодежи страны.
Цель. Теоретическое обоснование, эмпирическая верификация и технологиче-
ская актуализация психологических ресурсов детерминации личностно-про-
фессионального развития педагога.
Выборка. Студенты вузов (n = 663), преподаватели вузов (n = 100), учащиеся 
старших классов (n = 125), учителя школ (n = 90).
Методы. Исследование состояло из четырех этапов, для каждого из которых 
была разработана специальная методическая программа. 
Результаты. Выявлена специфика содержательного наполнения психологиче-
ских ресурсов личностно-профессионального развития педагогов: рефлексив-
ное проектирование, конструктивное совладание, эмоционально-ценностное 
вовлечение. Показано, что комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных 
ресурсно-прогностических конструктов — метаресурсов — выступает главным 
фактором (предиктором), детерминирующим высокий уровень личностно-
профессионального развития педагога. Разработана структурно-содержатель-
ная модель ресурсной детерминации личностно-профессионального развития 
субъектов образования на целевом, содержательном (личностном, межлич-
ностном), технологическом, организационном и стратегическом уровнях пси-
хологической подготовки будущих педагогов.
Выводы. Концепция ресурсно-прогностической детерминации развития педа-
гога, основывающаяся на идее максимально возможной опоры на саморазвитие 
и самоорганизацию, предполагает эффективное использование педагогом всей 
совокупности своих ресурсов (метаресурсов) в индивидуально неповторимой 
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ситуации. Технология актуализации психологических ресурсов детерминации 
личностно-профессионального развития педагогов (будущих педагогов) дока-
зала свою эффективность в экспериментах, что позволяет рекомендовать дан-
ную технологию к внедрению в образовательный процесс школы, колледжа, 
вуза.
Ключевые слова: ресурсно-прогностическая детерминация, личностно-про-
фессиональное развитие, концепция, технология, психологические ресурсы, 
конструктивное совладание, рефлексивное проектирование, эмоционально-
ценностное вовлечение, модели профессионализации, педагог, учащиеся
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Abstract
Background. The current situation of society development is characterized by the 
emergence of new external stimuli as the challenges generating contradictions and 
barriers in the education system on the one hand, and on the other hand-expanding 
horizons, prospects, resources and meta-resources for the development of personality 
of subjects of education and especially the teachers as the future of children and youth 
largely depends on them.
Objectives. Theoretical substantiation, empirical verification and technological ac-
tualization of psychological resources for determining the personal and professional 
development of a teacher.
Study Participants. University students (n = 663), university professors (n = 100), 
high school students (n = 125), school teachers (n = 90).
Methods. The study consisted of four stages. A special methodological program has 
been developed for each stage. 
Results. The study revealed the specifics of the content structure of psychologi-
cal resources relevant for the personal and professional development of teachers:  
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reflexive projecting, constructive coping, emotional and value engagement. It is 
demonstrated that the complex of interrelated and interdependent resource-prog-
nostic constructs — meta-resources acts as the main factor (predictor) determining 
the high level of personal and professional development of a teacher. The data analy-
sis allowed to create a structural model of resource determination of personal and 
professional development of the subjects of education at the target, content (person-
al, interpersonal), technological, organizational, and strategic levels of psychological 
training for teachers.
Conclusions. The concept of resource-prognostic determination of the teachers’ de-
velopment, based on the idea of the maximum possible reliance on self-development 
and self-organization, assumes the most effective implementation of the totality of 
a teacher’s resources (meta-resources) in an individually unique situation. The tech-
nology of actualization of psychological resources for determining the personal and 
professional development of teachers (future teachers) has proven its effectiveness in 
experiments, which allows to recommend this technology for implementation in the 
educational process of schools, colleges, universities.
Keywords: resource-prognostic determination, personal and professional develop-
ment, education concept, technology, psychological resources, reflexive projecting, 
constructive coping, emotional and value engagement, professionalization models, 
teacher, students
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Введение
В современной мировой геополитической обстановке для обеспечения не-

зависимости, самодостаточности и конкурентоспособности нашей стране необ-
ходимы опережающие темпы развития, прорывные технологии и человеческие 
ресурсы как главный потенциал государства. В решении этой стратегической за-
дачи центральное место принадлежит образованию, направленному на подготов-
ку к вызовам времени молодых людей, стремящихся к максимальной реализации 
своих возможностей и талантов, благодаря педагогам, способным вдохновить и 
вовлечь их интеллект и эмоции в творческий процесс созидания будущего. А для 
этого сам педагог должен быть личностью, которой хотелось бы подражать и за 
которой хотелось бы следовать; личностью, обладающей знаниями, опытом и по-
тенциалом (резервами и ресурсами) для адекватной оценки и анализа ситуации, 
конструктивного разрешения возникающих проблем и внутриличностных про-
тиворечий, прогнозирования будущего в соответствии со своими ценностями, 
смыслами и нравственными принципами.
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В этой связи перед исследователями встает вопрос: какие психологические 
условия и средства необходимы педагогу, чтобы быть способным активизировать 
свои ресурсы, осознавать их и оперативно применять в нужный момент?

Теоретическое обоснование
Проведение сравнительного анализа существующих направлений изучения 

ресурсного подхода в различных областях психологии позволило нам выделить 
тот специфический контекст, который задают пониманию сущности данного кон-
структа исследования психологических потенциалов профессионального разви-
тия личности. К теоретическим предпосылкам такого понимания относятся тол-
кования природы потенциального как 

— ресурса и резерва личности (Ломов, 1989); количественного накопления ка-
чественно новых структур (Асеев, 1976); «консервации» ресурсов (Hobfoll, 2011);

— рефлексивной основы структурной организации внутреннего мира чело-
века (Карпов, 2020); средства активизации процесса саморазвития индивидуаль-
ности (Самсоненко, 2020); рефлексивного механизма развития личности (Васи-
левская, 2020); 

— проектирования в контексте прогнозирования собственного будущего 
(Зеер, Третьякова, 2021), развития проектного мышления (Лазарев, Носова, 2020) 
и прогностических способностей (Семенов, Гришин, 2021);

— стратегии совладания во взаимосвязи с личностными ресурсами и эмоци-
ональным интеллектом (Ерохина, 2011); индивидуального стиля совладания со 
стрессом (Рогозян, 2012), интеграции проактивной саморегуляции с социальными 
ресурсами (Greenglass, 2002);

— ценностно-смысловой вовлеченности в профессиональную деятельность 
(Почтарева, 2017), эмоционального и ценностного вовлечения в детско-взрослую 
общность (Шустова, Жимаева, 2022).

Психологический анализ позволил сделать следующие основные выводы: 
1. Существуют две основные позиции относительно сущности феномена 

«ресурсы». Согласно первой, они рассматриваются как то, что уже имеется у че-
ловека и его окружения, то, что потенциально доступно и сравнительно легко 
может быть использовано для достижения необходимых целей. Вторая позиция 
акцентирует внимание на понимании ресурсов как «внутренних условий» чело-
века, которые ситуативно или целенаправленно могут им актуализироваться и 
применяться, расширяя его возможности в решении задач при переходе на но-
вый уровень социального функционирования. Таким образом, различают ресур-
сы, которые поддерживают функции систем, сформированных ранее, и ресурсы, 
которые формируют новые функции. 

2. Глубокие и содержательные исследования относятся, как правило, к от-
дельным (разным) направлениям изучения ресурсности, отличаются недоста-
точной интеграцией указанных направлений и не соответствуют множественно-
сти реальных связей, которые существуют между предметами этих исследований 
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(характеристиками ресурсных компонентов). В то же время, именно концепту-
альный синтез необходим для содержательного наполнения понятия психологи-
ческих ресурсов и получения нового знания. 

Делая акцент на общем и особенном в понимании учеными феномена ре-
сурсов, определим теоретические задачи нашего исследования: выявить и про-
анализировать сущность феномена «ресурсность» и разработать концепцию ре-
сурсно-прогностической детерминации личностно-профессионального развития 
педагога.

Принципиально новым в изучении проблем ресурсности является разраба-
тываемый нами системный личностно-развивающий подход и концепция про-
фессионального развития личности педагога (Митина, 2018; Митина, 2023б). 
В концепции выделены две альтернативные модели профессионализации: модель 
профессионального развития и модель адаптивного функционирования, отлича-
ющиеся уровнем развития самосознания и интегральных личностных характери-
стик (направленности, компетентности, гибкости).

Согласно концептуальным положениям, в модели адаптивного функцио-
нирования речь идет не о ресурсах развития, а о резервах функционирования. 
Понятие «резервы» включает, по-нашему мнению, сформированные профессио-
нальные знания, умения, навыки; стиль деятельности; наработанные приемы 
взаимодействия с разными субъектами образовательного пространства; индиви-
дуальные особенности педагога и др. В модели адаптивного функционирования 
резервы как некоторые инварианты определенное время сохраняют свою значи-
мость «подпитки» возможностей учителя, а именно — его функциональных сис-
тем и жизнеспособности в целом.

Вместе с тем результаты наших исследований (Митин и др., 2023) показали, 
что длительное расходование резервов, их растрата, обеднение их «запаса» сни-
жают уровень профессионального функционирования педагога. В этом и есть 
причина эмоционального выгорания, стагнации и других профессиональных де-
формаций личности педагога. 

В модели профессионального развития ресурсы — это уникальные явления, 
порождающие некоторый импульс, приводящий к изменению функциональной 
системы. Такие специфические эффекты они вызывают лишь у учителей с высо-
ким уровнем личностно-профессионального развития. 

Рассматривая профессиональное развитие как непрерывный процесс са-
мопроектирования личности педагога (модель развития), мы выделяем в нем 
три основные стадии психологической перестройки личности: самоопределе-
ния, самовыражения, самореализации. При переходе с одной стадии на другую 
интегральные личностные характеристики педагога — направленность, компе-
тентность, гибкость — объединяются в профессионально значимые констелля-
ции — ресурсы: конструктивное совладание, рефлексивное проектирование, эмо-
ционально-ценностное вовлечение. 
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Методы
Каждое из ресурсных образований изучалось на отдельном этапе исследова-

ния. 
I этап был направлен на изучение психологического содержания рефлексив-

но-проектировочного ресурса (методики: опросник рефлексивности А.В.  Кар-
пова; опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева; исследование 
самооценки Т. Дембо — С.Я. Рубинштейн в авторской модификации; методика 
«Личностный дифференциал» в адаптации НИИ им. В.М. Бехтерева; «Уровень 
субъективного контроля» Дж. Роттера в адаптации Е.Ф. Бажина и др.; опросник 
самоорганизации деятельности (ОСД) Е.Ю. Мандриковой) и его взаимосвязи с 
уровнями личностно-профессионального развития (методики: Самоактуализа-
ционный тест — САТ Э. Шострома в адаптации Ю.Е. Алешиной и др.).

II этап — изучение психологического содержания конструктивного совлада-
ния как ресурса (методики: опросник совладания со стрессом (СОРЕ) К. Карве-
ра, М. Шейера и Дж. Вейнтрауба в адаптации Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой 
и Е.Н.  Осина; опросник проактивного совладающего поведения в адаптации 
Е.С. Старченковой) и его взаимосвязи с уровнями личностно-профессионального 
развития (методики: Самоактуализационный тест — САТ Э. Шострома в адапта-
ции Ю.Е. Алешиной и др.); 

III этап — изучение психологического содержания эмоционально-ценностно-
го вовлечения как ресурса (для учителей — методика изучения ценностных ори-
ентаций (М. Рокич), методика диагностики уровня эмоционального выгорания 
(В.В. Бойко), опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус), диагно-
стика профессиональных позиций, отношения педагога к детям, стиль общения 
(Р.В. Овчарова); для учащихся — шкала общей прокрастинации К. Лэй (модифи-
кация Н.Г. Гаранян), шкала тревожности Спилбергера — Ханина, методика Бас-
са — Дарки (модификация А.К. Осницкого), методика склонности к девиантному 
поведению (Э.В. Леус, А.Г. Соловьев); для студентов — уровень соотношения цен-
ности и доступности (Е.Б. Фанталова), тест эмпатических способностей (В.В. Бой-
ко), Я-концепция как обоснование воздействия на другого человека (ЗОЯК) 
Г.С. Абрамовой, авторские анкеты, интервью, наблюдения) и его взаимосвязи с 
уровнями личностно-профессионального развития педагогов (Самоактуализаци-
онный тест — САТ Э. Шострома в адаптации Ю.Е. Алешиной и др.).

Каждый из трех этапов состоял из констатирующего и формирующего экс-
периментов.

IV этап был направлен на проверку предположения о том, что высокий 
уровень личностно-профессионального развития педагогов определяется ком-
плексом взаимосвязанных и взаимообусловленных ресурсно-прогностических 
конструктов — метаресурсов. Методики: I серия — Самоактуализационный 
тест (САТ) в адаптации Ю.Е. Алешиной и др.; методика измерения самоэффек-
тивности М. Шеера, Дж. Маддукса (адаптация А.В. Бояринцевой); тест «Боль-
шая пятерка» (Big five) адаптация А.Б. Хромова; методика определения уровня  
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субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера (адаптация Е.Ф. Бажина и др.); II се-
рия — тест эмпатических способностей В.В. Бойко; исследование Я-концепции 
как обоснования воздействия на другого человека (ЗОЯК) Г.С. Абрамовой; опрос-
ник совладания со стрессом (СОРЕ) К. Карвера, М. Шейера и Дж. Вейнтрауба 
(адаптация Е.И.  Рассказовой и др.); опросник проактивного совладающего по-
ведения (адаптация Е.С. Старченковой); методика диагностики уровня развития 
рефлексивности А.В. Карпова; методика Опросник самоорганизации деятельно-
сти (ОСД) Е.Ю. Мандриковой. 

В формирующих экспериментах применялась технология профессионально-
го развития личности педагога (Митина, 2018, 2023а), которая состоит из четы-
рех стадий: подготовки, осознания, переоценки, действия и включает процессы, 
происходящие на каждой стадии (мотивационные, когнитивные, аффективные, 
поведенческие) и комплекс методов воздействия (традиционные и активные). Ис-
пользование технологии на каждом этапе отличалось психологическим и психо-
техническим содержанием — разными технологическими решениями.

Выборка 
В исследовании приняли участие:
— на I этапе — 292 студента 1–4-х курсов психолого-педагогического факуль-

тета Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
— на II этапе — 316 студентов 1–4-х курсов педагогического факультета Арза-

масского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
— на III этапе — 125 учащихся старших классов, 90 учителей школ и 110 сту-

дентов вузов города Москвы;
— на IV этапе — 100 преподавателей вузов города Москвы.

Результаты исследования
I этап. Задача исследования состояла в изучении психологического содержа-

ния рефлексивно-проектировочного ресурса и его взаимосвязи с уровнями лич-
ностно-профессионального развития. В ходе констатирующего эксперимента со 
студентами 1–4-х курсов были проведены 8 серий исследований. 

В результате проведенных исследований (Митина, 2023а; Митина, Востокова, 
2023; Востокова, 2023) было показано, что к модели профессионального развития 
относится группа студентов с высокими показателями интегральных личностных 
характеристик (1-я группа, n = 34), к модели адаптивного функционирования — 
группы со смешанными (2-я группа, n = 182) и с низкими показателями (3-я груп-
па, n = 76).

С целью изучения психологического содержания рефлексивно-проек-
тировочного ресурса был проведен факторный анализ с помощью метода 
главных компонент и вращения Варимакс с нормализацией Кайзера. Были 
выделены 5 факторов: 1-й фактор (информативность 20,8%) — «общий уровень са-
моотношения»; 2-й фактор (информативность 15,1%) — «самоорганизованность»;  
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3-й фактор (информативность 10,05%) — «осознанная готовность к преобразо-
ваниям»; 4-й фактор (информативность 8,5%) — «самооценивание»; 5-й фактор 
(информативность 6,3%) — «погружение в себя».

Для проверки взаимосвязи между значениями по полученным факторам и 
показателями интегральных личностных характеристик был проведен корреля-
ционный анализ с помощью коэффициента корреляции Пирсона (Таблица 1).

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа (Пирсон) между показателями рефлексивно-
проектировочного ресурса и личностно-профессионального развития

Направленность Компетентность Гибкость Самосознание

Фактор 1 0,041 0,047 0,203** –0,001
Фактор 2 0,110 0,195** 0,201** 0,058
Фактор 3 0,483** 0,385** 0,481** 0,492**
Фактор 4 0,000 –0,081 –0,153** 0,030
Фактор 5 –0,034 –0,230** –0,011 –0,253**

** уровень значимости p ≤ 0,01

Table 1 
Results of Pierson correlation analysis between indicators of reflexive design resource and personal 
professional development

Focus Competence Flexibility Self-awareness

Factor 1 0.041 0.047 0.203** –0.001
Factor 2 0.110 0.195** 0.201** 0.058
Factor 3 0.483** 0.385** 0.481** 0.492**
Factor 4 0.000 –0.081 –0.153** 0.030
Factor 5 –0.034 –0.230** –0.011 –0.253**

** significance level p ≤ 0.01

Результаты корреляционного анализа показывают, что только фактор 3 «осоз-
нанная готовность к преобразованиям» (фиксация, общая интернальность, сила) 
связан со всеми показателями личностно-профессионального развития, что по-
зволяет считать его основным связующим компонентом рефлексивно-проекти-
ровочного ресурса. Недостаточное количество значимых связей показателей с 
остальными факторами обосновывает необходимость проведения формирующе-
го эксперимента, направленного на поиск и апробацию технологических решений 
актуализации рефлексивного проектирования как ресурса личностного-профес-
сионального развития.

Формирующий эксперимент представлял собой лонгитюд, проведенный в пе-
риод 2018–2022 гг. Реализация технологии осуществлялась с экспериментальной  
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группой (n = 50) в процессе профессиональной психологической подготовки сту-
дентов (Митина, Востокова, 2023). Контрольная группа (n = 50) участников обуча-
лась по стандартной образовательной программе. Технология включала специ-
ально разработанные тренинговые программы для каждого курса, составленные 
в единой логике из трех модулей («Я — профессионал», «Профессиональное вза-
имодействие», «Профессиональная деятельность»), но наполненные разным пси-
хологическим содержанием.

После проведения формирующего этапа со студентами была проведена по-
вторная диагностика с использованием того же комплекса методик, что и на кон-
статирующем этапе. Результаты показали статистически значимые изменения 
в экспериментальной группе после внедрения технологии (критерий знаковых 
рангов Уилкоксона) по большинству показателей рефлексивно-проектировочно-
го ресурса и интегральных личностных характеристик студентов. В контрольной 
группе статистически значимых изменений не обнаружено (Митина, Востокова, 
2023; Востокова, 2023). 

II этап. Основная задача эксперимента состояла в изучении психологического 
содержания конструктивного совладания как ресурса личностно-профессиональ-
ного развития и в экспериментальной проверке взаимосвязи конструктивных / 
неконструктивных стратегий совладания и уровней личностно-профессиональ-
ного развития студентов (Митина, 2023а; Митина, Щелина, 2021).

Для этого был осуществлен анализ статистически достоверных связей между 
полученными переменными у студентов с помощью коэффициента корреляций 
Спирмена и факторного анализа (Митина, Щелина, 2021). Посредством метода 
невзвешенных наименьших квадратов (unweighted least squares) с последующим 
косоугольным вращением oblimin (delta = 0) было выделено 4 фактора.

Фактор 1 — «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» (0,987), 
«Использование инструментальной социальной поддержки» (–0,756). Данный 
фактор можно обозначить как «фокусировка на неприятных эмоциях».

Фактор 2 — «Сдерживание» (0,656), «Принятие» (0,637), «Подавление кон-
курирующей деятельности» (0,532), «Поиск эмоциональной поддержки» (–0,614). 
Фактор можно обозначить как «сосредоточение на проблеме».

Фактор 3 — «Мысленный уход от проблемы» (0,518), «Активное совладание» 
(–0,546), «Отрицание» (0,605), «Использование «успокоительных» (0,669), «Пове-
денческий уход от проблемы» (0,769). Данный фактор можно охарактеризовать 
как «избегание проблемы».

Фактор 4 — «Позитивное переформулирование и личностный рост» (0,697), 
«Юмор» (0,683), «Стратегическое планирование» (0,574). Фактор был обозначен 
как «планирование решения проблемы». 

Отметим, что факторы 1 и 3 характеризуют неконструктивные способы сов-
ладания со стрессом, а факторы 2 и 4 — конструктивные, что доказывает пра-
вомочность нашего деления стратегий совладания на конструктивные и некон-
структивные.
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Результаты корреляционного анализа показателей по выделенным факторам 
стратегий совладания и показателей личностно-профессионального развития 
представлены в Таблице 2.

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа (Спирмен) между показателями совладающего 
поведения и личностно-профессионального развития

Направленность Гибкость Компетентность Самосознание

Фактор 1 0,207 –0,419** –0,380** –0,229*
Фактор 2 0,116 0,099 0,385** 0,407**
Фактор 3 –0,301** –0,425** –0,187 –0,363**
Фактор 4 0,330** 0,469** 0,301* 0,392**

* уровень значимости р ≤ 0,05; ** уровень значимости р ≤ 0,01

Table 2 
Results of correlation analysis (Spearmen) between indicators of coping behavior and personal 
professional development 

Focus Competence Flexibility Self-awareness

Factor 1 0.207 –0.419** –0.380** –0.229*
Factor 2 0.116 0.099 0.385** 0.407**
Factor 3 –0.301** –0.425** –0.187 –0.363**
Factor 4 0.330** 0.469** 0.301* 0.392**

* significance level p ≤ 0.05; ** significance level p ≤ 0.01

Полученные результаты подтверждают, что показатели интегральных лич-
ностных характеристик и самосознания положительно связаны с конструктив-
ными стратегиями совладания и отрицательно — с неконструктивными.

Таким образом, подтверждено наличие связи конструктивных способов сов-
ладания с высоким уровнем личностно-профессионального развития (модель 
профессионального развития), неконструктивных — с низким уровнем личност-
но-профессионального развития (модель адаптивного функционирования).

Данные выводы были поддержаны результатами формирующего эксперимен-
та, в котором участвовали 64 студента выпускных курсов Арзамасского филиала 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского: экспериментальная группа — 32 студента и кон-
трольная группа — 32 студента. 

Технология включала цикл деловых игр с элементами тренинга «Альтернатив-
ные стратегии совладающего поведения учителей в учебном процессе».

Эффективность программ была подтверждена повторной диагностикой стра-
тегий совладания и уровней личностно-профессионального развития студентов. 
Результаты сравнительной диагностики выявили достоверно значимое повыше-
ние (t-критерий Стьюдента, р ≤ 0,05) показателей личностно-профессионального  
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развития и актуализацию конструктивного совладания как ресурса (Митина, Ще-
лина, 2021). 

III этап. Задачи эксперимента состояли в изучении психологического содер-
жания эмоционально-ценностного вовлечения как ресурса, профессиональных 
деформаций как антитезы ресурса вовлеченности, а также их взаимосвязей с 
уровнями личностно-профессионального развития педагогов.

Результаты проведенных нами исследований (Митин и др., 2023; Митина, 
2023а) показали, что: 

— для учителей модели адаптивного функционирования (77,1% общей выбор-
ки) характерны низкий и средний уровни личностно-профессионального-разви-
тия, профессиональные деформации (сформирован синдром эмоционального 
выгорания, низкая стрессоустойчивость, поиск социальной поддержки, дистан-
цирование, избегание проблем), низкие показатели вовлеченности (авторитар-
ный стиль общения, низкий уровень эмпатии, преобладание инструментальных 
ценностей);

— учителя модели профессионального развития (22,9% общей выборки) отли-
чаются высоким уровнем личностно-профессионального-развития, выраженной 
вовлеченностью в профессию, способностью вовлекать учащихся в учебную де-
ятельность и полисубъектную общность (удовлетворенность жизнью, демокра-
тический стиль общения, терминальные ценности, отсутствие синдрома эмоцио-
нального выгорания, высокая стрессоустойчивость, принятие ответственности, 
энтузиазм, энергичность, поглощенность деятельностью);

— для большинства учащихся (65,79% общей выборки) характерны признаки 
невовлеченности, психологической отчужденности, пассивность в процессе об-
учения, нежелание прикладывать усилия;

— у 34,21% учащихся наблюдается высокий уровень общего показателя во-
влеченности (с увлеченностью и энергичностью погружены в деятельность, в 
процессе ее выполнения способны прилагать усилия, преодолевать препятст-
вия), что доказывает способность учителей вовлекать учеников в учебный про-
цесс. 

С помощью множественного регрессионного анализа данных (МРА) были по-
лучены результаты, свидетельствующие о статистически значимом повышении 
показателей невовлеченности учащихся при возрастании показателей профес-
сиональных деформаций учителей и барьеров на пути вовлечения (Митин и др., 
2023).

В то же время, отсутствие профессиональных деформаций у учителей, про-
явления эмоционально-ценностного вовлечения как состояния и конкретных 
действий, которые предпринимает педагог, чтобы повысить степень вовлеченно-
сти учащихся, снижают отрицательные негативные проявления при вхождении в 
учебную деятельность (агрессивность, негативизм, раздражительность, чувство 
вины) (там же).
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Формирующий эксперимент включал разработку и апробацию технологи-
ческих решений, направленных на актуализацию эмоционально-ценностного 
вовлечения как ресурса личностно-профессионального развития студентов вы-
пускных курсов — будущих педагогов. 

Технология включала две программы: «Профилактика и коррекция профес-
сиональных деформаций учителей и девиаций учащихся как антитез вовлеченно-
сти и вовлечения» и «Психологические ресурсы и информационно-технологиче-
ские средства учителя по вовлечению учащихся в учебный процесс».

Результаты повторной диагностики подтвердили на статистически значимом 
уровне, что после проведения программ и тренингов у студентов эксперименталь-
ной группы улучшается самовосприятие и усиливаются глубина самосознания, 
эмоциональная гибкость, отмечаются более структурированная иерархия моти-
вов и ценностей, высокие уровни вовлеченности, удовлетворенности, оптимизма 
(там же). 

IV этап был направлен на раскрытие роли ресурсного комплекса (метаре-
сурсов) по отношению к личностным структурам и образованиям, обусловли-
вающим уровень личностно-профессионального развития педагога. Были про-
ведены три серии исследований. Задача первой серии — изучить интегральные 
личностные характеристики — направленность, компетентность, гибкость и 
самосознание, обусловливающие уровень личностно-профессионального раз-
вития педагога.

На данном этапе было проведено описание и сравнение личностных харак-
теристик педагогов, для которых характерна модель профессионального разви-
тия (группа с высокими показателями) и модель адаптивного функционирования 
(группы со средними и низкими показателями), а также определение факторов, 
описывающих структуру личностных характеристик педагогов в модели профес-
сионального развития. В результате факторного анализа данных (Митина, 2023б) 
выделено 5 таких факторов: «самосознание», «поведенческая гибкость», «ком-
муникативная и деятельностная компетентность», «направленность личности», 
«эмоциональная гибкость». 

Задачей второй серии было определение уровней ресурсно-прогностических 
возможностей педагогов. С помощью кластерного анализа методом k-средних  
(k-means clustering) получены три кластера, в результате чего определены разли-
чия в профессиональных ресурсах каждого педагога и его принадлежность к той 
или иной модели (Митина, 2023б).

Таким образом, в этой серии экспериментов 1-й кластер образовали 24 педа-
гога с высоким уровнем характеристик ресурсности, 2-й кластер — 47 педагогов 
со средними и низкими значениями выделенных показателей, 3-й кластер — 29 
педагогов с низким уровнем показателей ресурсности. 

Средние значения по шкалам «рефлексивное проектирование», «организа-
ционное прогнозирование», «конструктивное совладание», «эмоционально-цен-
ностное вовлечение» для трех кластеров представлены в таблице 3.
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Таблица 3 
Кластеризация испытуемых по ресурсно-прогностическим показателям

Кластер
Рефлексивное 
проектирова-

ние

Организацион-
ное прогнози-

рование

Конструктив-
ное совладание

Эмоциональ-
но-ценностное 

вовлечение

Кол-во 
человек

1 0,85 0,85 0,76 0,91 24
2 0,84 0,78 0,67 0,78 47
3 0,76 0,72 0,59 0,73 29

Table 3 
k-means сlustering of subjects according to resource-prognostic indicators

Cluster Reflexive  
projecting

Organizational 
forecasting

Constructive 
coping

Emotional  
and value  

engagement

Number  
of people

1 0,85 0.85 0.76 0.91 24
2 0,84 0.78 0.67 0.78 47
3 0.76 0.72 0.59 0.73 29

Задача третьей серии состояла в изучении влияния всего комплекса психо-
логических ресурсов на уровень личностно-профессионального развития педа-
гогов с использованием множественного регрессионного анализа (МРА) данных.

В качестве зависимых переменных выступили показатели психологических 
ресурсов личностно-профессионального развития педагога. В качестве незави-
симых переменных (предикторов) выступили выделенные нами в первой серии 
факторы, описывающие структуру личностных характеристик педагогов в модели 
профессионального развития. 

По результатам МРА нами получены следующие уравнения регрессии:
1. «Рефлексивное проектирование» = 0,65 + 0,134 × 3Ф + 0,164 × 1Ф, где 3Ф — 

фактор 3 («коммуникативная и деятельностная компетентность»), 1Ф — фактор 1 
(«самосознание»).

2. «Организационное прогнозирование» = 0,627 + 0,169 × 3Ф, где 3Ф — фактор 
3 («коммуникативная и деятельностная компетентность»).

3. «Конструктивное совладание» = 0,325 + 0,289 × 2Ф + 0,291 × 3Ф, где 2Ф — 
фактор 2 («поведенческая гибкость»), 3Ф — фактор 3 («коммуникативная и дея-
тельностная компетентность»).

4. «Эмоционально-ценностное вовлечение» = 0,38 + 0,212 × 4Ф + 0,197 × 1Ф, где 
4Ф — фактор 4 («направленность личности»), 1Ф — фактор 1 («самосознание»).

Все данные, проанализированные в ходе исследования, показали, что связь 
между зависимой переменной и предикторами является статистически значимой 
во всех случаях (R1

2 = 0,73, F1 = 333,9, p < 0,001, Дарбин — Уотсон = 1,728; R2
2 = 0,04, 

F2 = 4,5, p < 0,05, Дарбин — Уотсон = 2,018; R3
2 = 0,59, F3 = 45,6, p < 0,001, Дарбин — 

Уотсон = 1,823; R4
2 = 0,16, F4 = 54,5, p < 0,001, Дарбин — Уотсон = 1,942), построенные 
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линейные регрессии адекватно описывают причинно-следственную взаимосвязь 
между зависимой переменной и предикторами.

Обсуждение результатов
Таким образом, результаты регрессионного анализа позволяют сделать вывод 

о том, что основными факторами, обусловливающими высокий уровень личност-
но-профессионального развития педагогов, является комплекс взаимосвязанных 
и взаимодополняющих психологических ресурсов (рефлексивное проектирова-
ние, конструктивное совладание, эмоционально-ценностное вовлечение).

Проведенные исследования являются доказательной базой необходимости 
разработки инновационного пути развития непрерывного педагогического обра-
зования на основе структурно-содержательной модели новой практики психоло-
гической подготовки педагогов, технологии и системных практик актуализации 
психологических ресурсов личностно-профессионального развития педагога.

С этой целью мы проводим преобразования на целевом, содержательном 
(личностном, межличностном), технологическом, организационном и стратеги-
ческом уровнях психологической подготовки будущих педагогов на разных эта-
пах профессионализации (Митина, 2022а, 2023а; Митина, Митин, 2023).

Результаты проведенного теоретико-эмпирического исследования ресурсно-
прогностической детерминации личностно-профессионального развития педаго-
га согласуются с результатами ранее проведенных отечественных и зарубежных 
психолого-педагогических исследований (Зеер, Третьякова, 2021; Карпов, 2020; 
Кашапов, 2023; Митина, 2022б; Толочек, 2022), направленных на изучение различ-
ных проявлений такого сложного феномена, как «ресурсы».

В данном исследовании впервые показано, что основная функция ресурсно-
сти связана не с развитием отдельных ее качеств и проявлений, а со степенью 
организованности ее структурно-функциональной системы — метаресурсов: 
рефлексивного проектирования, конструктивного совладания, эмоционально-
ценностного вовлечения.

Рефлексивно-проектировочная функция ресурса характеризуется осозна-
нием и прогнозированием педагогом процесса и результата профессиональной 
деятельности в контексте своего ресурсного состояния, что помогает понять и 
адекватно использовать свои ресурсные опорные точки. Педагог обладает ресур-
сами, которые могут оказаться весьма ценными, если он способен осознать их 
в себе и оперативно применить. Это особенно важно в ситуациях, когда педагог 
сталкивается с новыми трудностями, которые можно и нужно преодолеть, опти-
мально используя свои возможности конструктивного совладания с проблемой 
как ресурса личностно-профессионального развития и деятельности. Осознание 
и способность применения собственных возможностей усиливают духовную опо-
ру личности, наполняют жизнь педагога позитивными смыслами, способствуют 
повышению степени вовлеченности в профессию и вовлечения учащихся в учеб-
ный процесс.
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Благодаря функции ресурсности педагог развивается и приобретает позитив-
ный опыт, что позволяет привлекать и создавать необходимые ресурсы, главны-
ми особенностями которых является их востребованность и воспроизводимость. 
При столкновении с трудностями в условиях творчества у педагога возникает 
потребность в повышенном ресурсном обеспечении. Именно метаресурсная ре-
гуляция способствует успешной реализации данной потребности и обеспечива-
ет инициативный и инновационный выход за пределы педагогической ситуации 
и решаемой задачи. Основой такого «выхода за пределы» является понимание 
собственного ресурсного состояния как основы ресурсообеспечения профессио-
нальной жизнедеятельности. Ресурсы проявляются через процессы, происходя-
щие с той или иной степенью вероятности и интенсивности. При этом процессы 
подготовки к актуализации ресурсов бывают продолжительными и могут прояв-
ляться как устойчивые функциональные состояния — резервы. Различные усло-
вия внешней и/или внутренней среды (психологические, социальные, технологи-
ческие) в большей или меньше степени содействуют процессам преобразования 
резервов в ресурсы, детерминирующие личностно-профессиональное развитие 
педагога. 

Таким образом, ресурсность выступает предиктором личностно-профес-
сионального развития педагога и способствует повышению эффективности де-
ятельности, поскольку данный показатель можно учитывать при прогнозе ее 
продуктивности. Понимание и учет структурно-функциональных характеристик 
ресурсности необходимы творчески мыслящему и действующему педагогу для 
эффективного управления собственными психическими состояниями, регуляции 
выполняемой деятельности и целенаправленного воздействия на учащихся.

Выводы
1. Принципиально новым в изучении проблем ресурсности является разра-

батываемый нами системный личностно-развивающий подход и концепция ре-
сурсно-прогностической детерминации личностно-профессионального развития 
педагогов. В данной концепции впервые выделено психологическое содержание 
ряда понятий:

— ресурсный конструкт «вовлеченность — вовлечение»: вовлеченность как 
эмоционально-ценностное состояние педагога, характеризующееся увлеченно-
стью профессией, удовлетворенностью жизнью, жизнестойкостью, бодростью, 
оптимизмом и т.п.; эмоционально-ценностное вовлечение — процесс, система 
конкретных действий педагога по активному включению учащихся в совместную 
деятельность и учебный процесс;

— резерв, ресурс и метаресурсы как разные ступени вертикального измере-
ния личностно-профессионального развития педагога. Метаресурсы — высшая 
ступень сложной системы психологических ресурсов (личностных и профессио-
нальных), выполняющая функцию настройки системы за счет актуализации всех 
ее компонентов.
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2. Концептуальные положения, анализ и обобщение результатов теорети-
ко-эмпирического исследования дают возможность представить метаресурсную 
детерминацию личностно-профессионального развития педагогов как системы 
взаимосвязанных структурно-функциональных компонентов:

— система рефлексивно-проектировочных механизмов позволяет педагогу 
анализировать и соотносить цели, ценности и смыслы с процессами и результа-
тами собственного поведения и состояния с учетом прогностических (проекти-
ровочных) приоритетов, что делает возможным превращение собственной жиз-
недеятельности педагога в предмет практических преобразований;

— комплексная структура интегральных характеристик личности педагога 
(направленности, компетентности, гибкости) и высокий уровень самосознания 
обеспечивают формирование и реализацию конструктивных стратегий совлада-
ющего поведения, характеризующих личностную зрелость и целостность педа-
гога, его профессиональное здоровье и благополучие, а также играют буферную 
роль в отношении негативных воздействий;

— комплекс эмоционально-ценностных состояний педагога — вовлечен-
ность в профессию — сопровождается осмыслением, оцениванием, изменением 
собственного поведения и отношений с учащимися, что обусловливает процесс 
вовлечения — систему конкретных действий педагога по активному включению 
учащихся в учебную деятельность, то есть повышение степени их вовлеченности 
в образовательный процесс. 

Практическое применение
Разработанные нами структурно-содержательная модель новой практики 

психологической подготовки педагогов, научные технологии, программы и сис-
темные практики актуализации психологических ресурсов личностно-профес-
сионального развития педагога доказали свою эффективность в экспериментах и 
применяются в учебном и внеучебном процессах школы, колледжа, вуза.
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