
288

Education and Self Development. Volume 17, № 4, 2022

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY

УДК 159.9.07  

Модель субъективной оценки профессионального  
благополучия учителя в контексте обеспечения  
безопасной образовательной среды

Эльвира Н. Гилемханова1, Резеда М. Хусаинова2, Ирина И. Лушпаева3,  
Миляуша Р. Хайрутдинова4

1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
E-mail: enkazan@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7003-4447

2 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
E-mail: rezedakhusainova@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-1185-6667

3 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
E-mail: psilogiairort@mail.ru
ORCID: http://orcid.org/00000-0002-8764-1665

4 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
E-mail: mila_aznakai@list.ru
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4897-175X

DOI: 10.26907/esd.17.4.20
EDN: TBFJEK
Дата поступления: 5 октября 2022; Дата принятия в печать: 24 октября 2022

Аннотация
Актуальность проблемы. На сегодняшний день тема благополучия в образовании является 
важной областью научных изысканий и практических интервенций. Право человека на бла-
гополучие заявлено в ВОЗ. Проникновение данной темы в глобальный дискурс образования 
подтверждается добавлением аспекта благополучия учащихся в профили ОЭСР PISA и от-
ражено в целях ООН в области устойчивого развития по направлению Edu2030 (UNESCO, 
2016). Ключевая роль благополучия учителя в обеспечении благополучия учащихся и образо-
вательной среды в целом становилась центральной темой многочисленных научных публи-
каций, в частности подтверждающих значимую взаимосвязь между благополучием учителей 
и школьной безопасностью (Sürücü, Atila, & Ünal, 2015). Вместе с тем благополучие учителей 
является зоной дефицита, школы по всему миру пытаются противостоять массовому уволь-
нению учителей и испытывают их нехватку, особенно молодых (OECD, 2020). Это можно 
обозначить как социальное противоречие, обусловившее обращение к исследованию пробле-
мы благополучия учителей в контексте социально-профессиональных условий и этики про-
фессии. Современные междисциплинарные научные парадигмы ориентируют на исследо-
вание благополучия с позиции экологического подхода (Mercer, 2021). Таким образом, цель 
настоящего исследования состоит в изучении понятия «субъективное благополучие учите-
ля» и разработке модели субъективного благополучия учителя в контексте обеспечения без-
опасной образовательной среды с использованием актуального научно-методологического 
инструментария. Методы исследования: поисковый и конфирматорный факторный анализ, 
сравнительный, корреляционный анализ. Методики исследования: Опросник ВОЗКЖ-100, 
Шкала прокрастинации Б. Тукмана», Мельбурнский опросник принятия решений, Опросник 
AVEM. Выборка исследования: 600 учителей общеобразовательных школ Республики Татар-
стан, включенные в исследование с учетом типа населенного пункта и социально-экономи-
ческой зоны проживания.
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Результаты исследования. Разработана модель субъективного благополучия учителя в кон-
тексте обеспечения безопасной образовательной среды, где в качестве системообразующих 
характеристик субъективного профессионального благополучия выступают психологиче-
ская сфера и социальные взаимоотношения в составе оценки качества жизни, значение де-
ятельности, профессиональные притязания и активная установка на решение возникающих 
профессиональных проблем. Практическая значимость. Результаты исследования могут 
быть использованы при реализации образовательных программ подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации учителя, в целях супервизии и психолого-педагогического 
сопровождения учителя, а также для обеспечения психологической безопасности образова-
тельной среды школы.
Ключевые слова: учитель, профессиональное благополучие, модель субъективного благопо-
лучия, безопасность образовательной среды. 
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Abstract
Relevance of the problem. The study of well-being in education is an important area of   scientific 
research and practical interventions. WHO declare the human right to well-being. The aspect of the 
students’ well-being was added to the OECD PISA profiles and in the UN Sustainable Development 
Goals in the Edu2030, which confirm the significance of this theme (UNESCO, 2016). The key role 
of teacher well-being for the well-being of students and the educational environment in whole has 
become the focus of scientific publications, in particular confirming the significant relationship 
between school safety and teacher well-being (Sürücü Atila, & Ünal, 2015). However, teachers’ 
well-being remains low, which is revealed in the problem of the mass dismissal of teachers from 
schools. This problem is especially relevant among young teachers (OECD, 2020). This situation 
leads to a social contradiction that updates the study of the problem of teachers' well-being in 
the context of socio-professional conditions and the ethics of the profession. Current research of 
well-being is focused on an ecological approach as relevant to the modern requirements of science 
(Mercer, 2021). Thus, the purpose of this study is to define the concept of “subjective well-being 
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of a teacher” and develop a model of the subjective well-being of a teacher in the context of the 
safety of educational environment using relevant scientific and methodological tools. Research 
methods: search and confirmatory factor analysis, comparative, correlation analysis. Technique: 
WHOQOL-100 Questionnaire, B. Tuckman Procrastination Scale”, Melbourne Decision Inventory, 
AVEM Questionnaire. The study sample consisted of N=600 teachers of secondary schools of the 
Republic of Tatarstan, noted by the type of settlement and their socio-economic zone.
Research results. A model of the teacher’s subjective well-being has been developed in the context 
of the ethics of the profession “The triangle of professional well-being of a teacher”, which includes 
ownership, professional aspirations and quality of life as system-forming peaks. Practical significance. 
The results of the study can be applied for the educational programs for teachers’ training and 
retraining, for the supervising and psychological and pedagogical support of a teacher as well as to 
ensure the psychological safety of the learning environment of the school.
Keywords: teacher, professional well-being, subjective well-being model, safety of educational 
environment.

Введение
Актуальность проблемы
На сегодняшний день тема благополучия в образовании является важной обла-

стью научных изысканий и практических интервенций. Право человека на благо-
получие заявлено ВОЗ. Проникновение данной темы в глобальный дискурс обра-
зования подтверждается добавлением аспекта благополучия учащихся в профили 
ОЭСР PISA и отражено в целях ООН в области устойчивого развития по направле-
нию Edu2030 (UNESCO, 2016). Ключевая роль благополучия учителя в обеспечении 
благополучия учащихся и образовательной среды в целом становилась централь-
ной темой многочисленных научных публикаций, в частности подтверждающих 
значимую взаимосвязь между школьной безопасностью и благополучием учителей 
(Sürücü, Atila, & Ünal, 2015). При этом социально-психологическая безопасность 
образовательной среды с позиции исследования субъективного благополучия учи-
теля рассматривается нами как возможность реализации учителем своих професси-
ональных задач в контексте социально-профессиональных условий образователь-
ного процесса. Таким образом, социально-психологическая безопасность условий 
образовательного процесса представляется как среда, в которой имеется ресурсы 
для положительной оценки педагогами их психоэмоционального состояния, само-
развития, в которой отсутствуют риски, препятствующие профессиональной само-
актуализации, эффективному профессиональному взаимодействию. Благополучие 
учителей является зоной дефицита – школы по всему миру пытаются противосто-
ять массовому увольнению учителей и испытывают их нехватку, особенно молодых 
(OECD, 2020). Это можно обозначить как социальное противоречие, обусловившее 
обращение к исследованию проблемы благополучия учителей. 

Очерчивая теоретико-методологическое поле исследований благополучия 
учителей, необходимо отметить, что ряд ученых заявляют о важности пересмотра 
концепта благополучия, обосновывая необходимость включения данного понятия 
в более широкий пространственно-временной континуум в соответствии с совре-
менными тенденциями в науке (La Placa, McNaught, Knight, 2013, Cooke, Melchert, 
& Connor, 2016). Если ранее исследование благополучия базировалось на изуче-
нии преимущественно интрапсихических процессов (Birchinall, Spendlove, & Buck, 
2019), то современные междисциплинарные научные парадигмы ориентируют на 
исследование благополучия с позиции теории сложных систем (Sulis et al., 2021), 
экологического подхода (Mercer, 2021), выводящего взаимодействие в качестве 
центральной категории научного анализа. Таким образом, важность пересмотра 
концепта благополучия с использованием актуального научно-методологического 
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инструментария является востребованным направлением исследований в данном 
направлении. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования
В настоящий момент благополучие является устоявшейся психологической 

конструкцией. В научной литературе наиболее полное отражение получили два 
подхода к его определению – гедонистический и эвдемонический (Ryan & Deci, 
2001). Оба подхода являются примером отнесения благополучия к индивидуальной 
субъективной феноменологии. Согласно гедонистическому подходу, благополучие 
рассматривается с позиции когнитивной оценки удовлетворения потребностей и 
соотношения положительных и отрицательных эмоций (Diener & Suh, 1997). Эвде-
монические теории рассматривают благополучие как оптимальное функциониро-
вание человека, обращаясь к категориям смысла, подлинности и самореализации 
человека (Ryan & Deci, 2001). В частности, Концепция субъективного благополучия 
(Pavot  &  Diener, 2013) определяет благополучие как высокую удовлетворенность 
жизнью, частые положительные и нечастые отрицательные эмоции. Интеграци-
ей гедонистического и эвдемонического подходов является Модель благополучия 
Seligman PERMA, включающая пять компонентов: положительные эмоции, вовле-
ченность, отношения, смысл и достижения (PERMA) (Seligman, 2011). 

Другие подходы выходят за рамки рассмотрения благополучия как индиви-
дуального и субъективного и определяют благополучие как результат сложных 
взаимодействий между людьми и их окружением (La Placa et al., 2013). В рамках 
надиндивидуального подхода благополучие является «динамически создаваемым 
посредством взаимодействия между обстоятельствами, местностью, деятельнос-
тью и психологическими ресурсами, включая межличностные отношения» (ibid, 
p. 118). Данная позиция, признавая ответственность человека в отношении собст-
венного благополучия, акцентирует внимание на взаимодействии между социаль-
ными, контекстуальными и психологическими факторами (La Placa et al., 2013). По-
зицию в интерпретации благополучия как многомерного и динамического явления 
поддерживает (Mercer, 2021). Ученый рассматривает благополучие через категорию 
рефлексии контекста, обосновывая социальную и экологическую составляющие 
благополучия. Согласно Mercer (2021, p. 16) благополучие «вытекает из субъектив-
ного способа, которым человек осмысливает свой социальный контекст и взаимо-
действует с ним». Таким образом, фиксируется изучение благополучия не только 
на субъективно-индивидуальном уровне, но также на объективно-социальном.

Обращаясь к общепринятым определениям благополучия учителя, Deci и Ryan 
(2001) оценивают благополучие учителя как предварительное условие, а также по-
казатель успешного выполнения профессиональной роли и значимости профес-
сиональной деятельности учителя. Burns и Machin (2013) определяют профессио-
нальное благополучие учителя как состоящее из организационного благополучия 
и субъективного благополучия. Ряд определений ориентирован на исследование 
положительных эмоций в отношении профессии, оптимального функционирова-
ния учителей в школе и приверженность к ней. Благодаря сосуществованию поло-
жительных (в частности, положительные эмоции, удовлетворение или убеждение 
в самоэффективности) и отрицательных (например, отрицательные эмоции, стресс 
или жалобы) факторов благополучие учителя предлагается понимать как «положи-
тельный дисбаланс», преобладание положительных факторов над отрицательны-
ми. Чем более выражена эта разница между положительными и отрицательными 
факторами, тем выше благополучие (Hascher, 2012). Dodge, Daly, Huyton и Sanders 
(2012) определяют благополучие как баланс между личностными ресурсами и вызо-
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вами. Aelterman, Engels, Van Petegem и Verhaeghe (2007) определяют благополучие 
учителя как положительное эмоциональное состояние, являющееся результатом 
гармонии между суммой специфических факторов внешней среды, с одной сторо-
ны, и личными потребностями и ожиданиями учителя, с другой. Благосостояние 
разнообразно и изменчиво с учетом индивидуальных, семейных и общественных 
убеждений, ценностей, опыта, культуры, возможностей и контекстов во времени 
(McCallum & Price, 2010).

Достаточное количество исследований базируется на модели психологического 
благополучия Ryff и Keyes (1995), представленной как система таких характеристик, 
как профессиональный рост, принятие себя, позитивные отношения с коллегами 
и самостоятельность в профессиональной деятельности (например, исследование 
автономии в профессиональной деятельности). В исследовании российских кол-
лег (Fedorov et al., 2020) – достаточность компетенций в профессиональной дея-
тельности, личного и профессионального роста, положительного отношения среди 
коллег, принятия себя как профессионала, жизненных и профессиональных целей. 

Susan Beltman, Caroline Mansfield, Anne Price (2011) приводят внешние и вну-
тренние факторы риска и факторы защиты учителей. К внутренним факторам за-
щиты отнесены: личные качества (альтруизм, моральные ценности, влияние веры; 
сильная внутренняя мотивация – чувство призвания; упорство; положительный 
настрой; энтузиазм; оптимизм; чувство юмора; эмоциональный интеллект; эмо-
циональная стабильность; пол – женщины используют более активные стратегии 
выживания; терпение; гибкость; готовность к риску), самоэффективность (чувство 
компетентности, гордости, уверенности; внутренний локус контроля; вера в спо-
собность изменить ситуацию; самоэффективность повышается с опытом), навы-
ки совладания (упреждающие навыки решения проблем, включая поиск помощи, 
способность отпустить, принять неудачу, учиться, использование активных навы-
ков совладания, высокий уровень навыков межличностного общения, социальные 
навыки), преподавательские навыки (знание учащихся, высокие ожидания, владе-
ние педагогическими технологиями, уверенность в преподавательских способно-
стях, креативность), профессиональная направленность (самоанализ, самооценка, 
рефлексия, профессиональная активность (наставники, образцы для подража-
ния, лидеры), стремление к постоянному профессиональному обучению и росту), 
поддерживающие отношения. К внешним факторам риска отнесены: проблемы в 
классе/школе; управление классом / деструктивные ученики; удовлетворение по-
требностей малообеспеченных учащихся; неподдерживающий/дезорганизованный 
руководящий персонал; нехватка ресурсов/оборудования; отношения с родителя-
ми учеников; географическая/социальная изоляция; отношения с коллегами; на-
блюдение за сверстниками, родителями, директором; использование материалов, 
подготовленных другими; профессиональные трудовые задачи; большая загружен-
ность, нехватка времени, внеучебная деятельность; сложные школы, программы 
или классы; внешние правила; неудовлетворительное социальное и кадровое обес-
печение; незащищенность; учебная программа / знания в классе; отсутствие под-
держки / нет наставника; низкая зарплата / плохое финансирование. К внешним 
факторам защиты отнесены: административная поддержка, поддержка наставника, 
сверстников и коллег, семьи и друзей. 

Ценный подход к дальнейшему пониманию того, как ряд вышеобозначенных 
социально-контекстных факторов может повлиять на благополучие учителей, ле-
жит в рамках теории самоопределения (Ryan & Deci, 2000). Теория самоопреде-
ления основана на трех основных психологических потребностях: в автономии, 
компетентности и связанности. Потребность в автономии влечет за собой стрем-
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ление воспринимать себя как источник собственного поведения. Потребность 
в компетентности удовлетворяется, когда человек ощущает себя уверенным в себе 
и способным действовать эффективно. Потребность в отношениях требует свя-
зи с другими, важности для других и принятия ими (Ryan & Deci, 2000). Близкой 
к данной позиции является рассмотрение самоэффективности, удовлетворенности 
работой и признания в качестве детерминант профессионального благополучия 
учителя (Sürücü, Atila, & Ünal, 2015). Влияние самоэффективности, продвижения 
по службе, позитивного поведения учащихся и условий труда на профессиональ-
ное благополучие учителей также показано в проведенном румынскими коллегами 
исследовании, целью которого было изучение взаимосвязи между удовлетворенно-
стью работой учителей и такими четырьмя факторами, как 1) самоэффективность, 
2) реляционные аспекты (сотрудничество с коллегами, поведение учащихся, управ-
ление школой), 3) связанные с работой аспекты (административная нагрузка, учеб-
ные задачи) и 4) условия труда (Ortan, 2021). Результаты показали сильное влияние 
на удовлетворенность работой и благополучие в профессии учителя позитивной 
рабочей среды и повышения уровня взаимодействия между участниками образо-
вательного процесса. 

Также раскрывает механизмы обеспечения профессионального благополучия 
теория JD-R «Работа-Требования-Ресурсы» (Bakker & Demerouti, 2017). Это связа-
но с тем, что нагрузка учителя нарушает индивидуальный баланс между работой 
и личной жизнью, что является одной из самых уязвимых позиций в профессии 
учителя. Установление данного баланса, на наш взгляд, является ключевой поис-
ковой задачей исследования благополучия учителя. Модель требований и ресурсов 
работы предполагает дифференциацию характеристик работы на две категории: 
(1) характеристики, требующие энергии взаимодействия (высокая рабочая нагруз-
ка или эмоциональные требования); и (2) ресурсы, которые поддерживают дости-
жение профессиональных целей и развитие. В этой модели выделяют два проти-
воположных процесса: (1) напряженный процесс, который расходует умственные 
и физические ресурсы человека, что может привести к проблемам со здоровьем, 
к низкому уровню благополучия и выгоранию; (2) процесс мотивации как стиму-
лирующий: доступные ресурсы приводят к тому, что задача решается и решается 
успешно. Эта модель превратилась в Job demands-resources theory. Исследуя вопрос 
о том, как соотносится благополучие с этикой как системой профессиональных 
морально-нравственных требований, отметим достаточно слабую изученность 
данного аспекта. Huang с коллегами (2019) раскрывает вознаграждающую сторону 
эмоциональных требований к работе в повышении самоэффективности учителя.

Концептуальная рамка исследования
В данном исследовании используется системный и экологический подходы. Те-

ория сложных динамических систем (Larsen-Freeman & Cameron, 2008) позволяет 
рассматривать благополучие как динамическую и сложную конструкцию. В рамках 
данной теории благополучие оказывается во взаимосвязи как с окружением, так 
и с индивидуальным восприятием возможностей окружающей среды (Birchinall, 
Spendlove, & Buck, 2019). 

С позиции данной теории психология должна быть (или есть) описанием (по-
средством дифференциальных уравнений) познания и поведения агента в услови-
ях определенных внешних и внутренних давлений. Здесь важна трансформация 
состояний от дисбаланса (язык теории хаоса), когда старые шаблоны ломаются, 
к самоорганизации (как спонтанному созданию связанных форм), когда уровни 
активности связываются друг с другом, образуя структуру нового состояния по-
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рядка в сознании, которое является прогрессивным, дискретным, своеобразным и 
непредсказуемым. Согласно Lomas и др. (2020), благополучие демонстрирует неко-
торые характеристики сложных динамических систем, такие как динамизм, взаи-
мосвязанность и ситуативность. Таким образом, в рамках теории сложных систем 
благополучие может быть рассмотрено как явление с позиции его зависимости от 
контекста, многомерности, динамизма. Нелинейность можно рассматривать как 
отсутствие прямых причинно-следственных связей между элементами системы. 
Люди и их среда могут рассматриваться как часть одной и той же системы, в ко-
торой они взаимно формируют друг друга, а в контексте исследования благополу-
чия учителей нелинейность благополучия возникает из сложных взаимодействий 
между нашим опытом во всех сферах жизни, который лучше всего можно понять, 
рассматривая целостную перспективу (Ushioda, 2021). Изменение системы во вре-
мени возникает в результате постоянного динамического взаимодействия между 
различными компонентами системы. Благополучие учителей изменчиво в резуль-
тате сложного взаимодействия личных, профессиональных и ситуационных фак-
торов на протяжении всей карьеры. Когда система достигает точки равновесия, она 
может перейти в стабильное или предпочтительное состояние (Sulis et al., 2021), 
самоорганизация осуществляется вокруг предпочитаемого состояния. Вместе с тем 
важно отметить, что предпочитаемое состояние не всегда соответствует оптималь-
ному, что также требует отдельного исследования. Более подробное рассмотрение 
контекста в рамках изучения благополучия учителя позволяет осуществить эко-
логическая методология, согласно которой благополучие определяется тем, как 
человек реагирует на условия и контекст своей жизни. Mercer (2021) определяет 
благополучие как динамическое чувство смысла и удовлетворения жизнью, воз-
никающее из субъективных личных отношений человека с возможностями в его 
социальной экологии. Отметим, что, согласно Goodson (2008), в разные периоды 
жизни разные контекстуальные аспекты системы играют большую или меньшую 
роль, влияя на состояние всей системы благополучия.

В соответствии с вышеизложенным, цель настоящего исследования – рассмо-
треть субъективное благополучие учителя с позиции теории сложных систем и 
экологического подхода, выделить «ядро» представления педагога о субъективном 
благополучии в профессии как одного из ключевых условий безопасности образо-
вательной среды. 

Теоретический и практический вклад 
Теоретическим вкладом исследования является разработанная и эмпирически 

подтвержденная модель субъективного благополучия учителя в контексте социо-
культурных ожиданий и рисков профессиональной деятельности учителя. Резуль-
таты исследования могут быть использованы при реализации образовательных 
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителя, в це-
лях супервизии и психолого-педагогического сопровождения учителя, а также для 
обеспечения психологической безопасности образовательной среды школы.

Методология исследования
Методы и методики исследования. Методы статистического анализа: поиско-

вый и конфирматорный факторный анализ, сравнительный, корреляционный ана-
лиз, причинное моделирование. Методики исследования: Опросник ВОЗКЖ-100; 
Шкала прокрастинации Б.  Тукмана» (Tuckman, B.W.); Мельбурнский опросник 
принятия решений; Опросник AVEM.
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Экспериментальная база исследования. Выборка исследования: 600 учителей 
общеобразовательных школ Республики Татарстан, включенных в исследование с 
учетом типа населенного пункта и социально-экономической зоны проживания. 

Этапы исследования. Первый этап – подготовительный. На данном этапе был 
осуществлен теоретический анализ темы, разработан пакет диагностических ин-
струментов, подготовлены анкеты для исследования. На втором этапе – организа-
ционном – был осуществлен сбор эмпирических данных. На третьем этапе – интер-
претационном – был осуществлен анализ данных и их обсуждение. 

Результаты исследования и дискуссия
В рамках представленного исследования учителя были разделены на 2 подвы-

борки по уровню субъективной оценки своей профессиональной успешности: 1-я 
группа – высоко оценивающая, 2-я группа – низко оценивающая свою профессио-
нальную успешность. При этом учителя первой группы были нами обозначены как 
учителя с положительным субъективным оцениванием своего профессионального 
благополучия, а, соответственно, учителя второй группы – с отрицательным субъ-
ективным оцениванием профессионального благополучия. Анализ корреляцион-
ной структуры учителей, высоко и низко оценивающих свое профессиональное 
благополучие, позволяет установить существенные характеристики субъективного 
благополучия учителя (см. Рисунок 1) и проанализировать данные характеристики 
с позиции социально-профессиональных условий обеспечения безопасной образо-
вательной среды. 

 

Рисунок 1. Структура факторов профессионального благополучия учителя,  
положительно (слева) и отрицательно (справа)  

оценивающего свою профессиональную успешность
 
Примечание. Отражены выраженные связи при p<0,05 (прямая линия – прямые связи; 

пунктирная линия – обратные связи): 3 – Избегание; 4 – Прокрастинация;  6 – BA (Зна-
чение деятельности);  7 – BЕ (Профессиональные притязания, стремление к росту); 10 – DF 
(Дистанция к работе); 11 – RT (Отказ в ситуации неудачи); 12 – OP (Активная стратегия 
решения проблем); 16 – G (Качество жизни и состояние здоровья); 18 – Психологическая 
сфера; 21 – Окружающая среда; 23 – Интегральное качество жизни.

Анализ корреляционных взаимосвязей в группах учителей, положительно 
и  отрицательно оценивающих свое профессиональное благополучие, показал, 
что есть взаимосвязи, присутствующие в обеих описываемых группах: Шкала Из-
бегание имеет обратную взаимосвязь с показателем Интегральное КЖ; субсфера 
Качество жизни и состояние здоровья имеет положительную взаимосвязь с Пси-
хологической сферой. Итак, чем чаще учитель нацелен на избегание самостоятель-
ного принятия решения на рабочем месте, тем менее он удовлетворен условиями 
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и качеством своей жизни. Анализируя данную взаимосвязь через призму образова-
тельной среды, можно предположить, что способность самостоятельно принимать 
решения повышает психологическое состояние учителей. Наше предположение 
подтверждается наличием прямой взаимосвязи на высоком уровне значимости 
между показателями G – Качество жизни и состояние здоровья и Психологическая 
сфера. Данные взаимосвязи зафиксированы в обеих группах респондентов. Одна-
ко существуют различия в субъективном восприятии и оценке как своей жизни, 
так и окружающей среды в группах учителей, по-разному оценивающих свой про-
фессионализм. Для учителей, положительно оценивающих свою педагогическую 
деятельность, системообразующими показателями стали шкалы Качество жизни, 
Профессиональные притязания, Избегание.

Интегральный показатель Качество жизни имеет 6 взаимосвязей: три прямых 
(OP – Активная и оптимистическая установка на появляющиеся проблемы и за-
дачи; BE – Стремление к профессиональному росту; BA – Субъективное значение 
деятельности) и три обратных (RT – Склонность к примирению с ситуацией неуда-
чи и легкому отказу от ее преодоления, Прокрастинация, Избегание.) Для данной 
группы учителей свойственен конструктивный способ преодоления жизненных и 
профессиональных трудностей, положительная установка на выполнение деятель-
ности, общая удовлетворенность качеством жизни, источником которой может 
быть и профессиональная деятельность. 

Шкала BE (Профессиональные притязания) имеет две прямые с показателями 
BA (Значимость работы для человека, Качество жизни) и три обратные взаимосвя-
зи с показателями OP (Активная установка на решение возникающих профессио-
нальных проблем), DF (Способность к восстановлению после рабочего дня), Из-
бегание принимать решения в трудных жизненных ситуациях. Чем более значима 
профессия в жизни учителя, а субъективное ощущение собственного благополучия 
высокое, тем выше стремление к профессиональному росту и совершенствованию.

Шкала Избегание имеет 6 взаимосвязей, две из которых прямые: DF (Способ-
ность к восстановлению после рабочего дня), Прокрастинация – и четыре обратные: 
BE (Профессиональные притязания), OP (Активная установка на решение возни-
кающих профессиональных проблем), КЖ. Чем больше стремление к профессио-
нализму, оптимистичность в ситуации решения возникающих профессиональных 
трудностей, субъективное ощущение удовлетворенности жизнью, тем в меньшей 
степени учителя при принятии решений используют в своей профессиональной 
деятельности непродуктивные копинг-стратегии, а именно Избегание.

Таким образом субъективное благополучие учителя неотделимо от професси-
ональной деятельности и выражается не только в удовлетворенности окружаю-
щей средой и физическим благополучием, но и в профессиональной активности, 
психической устойчивости при возникающих профессиональных трудностях. 
Работа воспринимается как осознанный выбор, где учитель является субъектом 
деятельности.

Анализ корреляционных взаимосвязей в группах учителей, отрицательно оце-
нивающих свою профессиональную деятельность, показал наличие лишь трех вза-
имосвязей с 5 показателями. Две прямые взаимосвязи у показателя G (Качество 
жизни и собственное здоровье) с показателями Окружающая среда, Психологиче-
ская сфера. Субъективная удовлетворенность тем выше, чем более удовлетворены 
учителя условиями образовательной среды, физической безопасностью, финансо-
вой стабильностью и чувством защищенности.

Учителя, отрицательно оценивающие свою профессиональную жизнь, фокус 
внимания удерживают на двух параметрах – Внешние условия жизни и Окружаю-
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щая среда, а также Психологическая удовлетворенность внутренними психически-
ми процессами и состояниями.

Центральным компонентом модели субъективного благополучия учителей яв-
ляется «треугольник профессионального благополучия», образованный триадой 
Сопричастность–Профессиональные притязания–Качество жизни. При этом важ-
но отметить отсутствие значимых различий у благополучных и неблагополучных 
учителей по критериям качества жизни, связанным с оценкой своего здоровья. 

На основании представленной на Рисунке 1 корреляционной структуры фак-
торов профессионального благополучия учителя была разработана модель про-
фессионального благополучия учителя в контексте социально-профессиональных 
условий образовательного процесса (Рисунок 2). Важными в рамках данной моде-
ли оказались такие составляющие качества жизни, как Психологическая сфера и 
Социальные взаимоотношения: 

Рисунок 2. Модель субъективной оценки профессионального 
благополучия учителя

 
Примечание: CMIN: критерий хи-квадрата, df: число степеней свободы, RMSEA (The 

Root Mean Square Error of Approximation): квадратный корень среднеарифметической 
ошибки аппроксимации, GFI (Goodness-of-fit index): критерий согласия; CFI (Comparative 
fit index): сравнительный индекс согласия, Pclose: оценка точности. В прямоугольных кон-
турах – явные переменные-индикаторы, в округлых контурах – латентные факторы-шкалы 
и «ошибки» измерения, числа у направленных стрелок – стандартизованные коэффициенты 
регрессии, числа у ненаправленных стрелок – величины корреляций между переменными.

F1 – показатель профессионального благополучия учителя;
BA – значимость работы для человека;
BE – профессиональные притязания;
OP – активная установка на решение возникающих профессиональных проблем.

Представленная модель обладает хорошими и приемлемыми показателями со-
гласования ключевых индексов, отраженных на Рисунке 2: CMIN/df ≤ 3,0; p ≤0,05; 
CFI >8,0; GFI >0,8; RMSEA <0,08; Pclose >0,1. 

Сравнение полученных эмпирических данных с результатами имеющихся в на-
учной литературе исследований показывает, что ключевые показатели, вошедшие 
в модель, соотносятся с выделенными отечественными и зарубежными учеными 
факторами, способствующими поддержанию благополучия учителей. Так, к факто-
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рам профессионального благополучия учителя относят личностную устойчивость 
(Beltman et al., 2011; Day, 2016). В полученной нами субъективной модели оценки 
профессионального благополучия учителя личностная устойчивость выражает-
ся в активной установке на решение возникающих профессиональных проблем, 
которая предполагает уверенность в себе, веру в свои возможности, способность 
к саморегуляции, что составляет ядро личностной устойчивости. Collie и Martin 
(2017) в качестве ключевого компонента профессионального благополучия зако-
номерно выделяют мотивацию к работе, что согласуется с такими индикаторами 
нашей модели как значимость работы и профессиональные притязания (Рисунок 
2). Важность психологической сферы жизни, отмеченная учителями в качестве 
значимой субъективной составляющей профессионального благополучия, также 
включает анализ эмоциональной и ментальной эффективности, что является ба-
зой для формирования навыков эффективного регулирования эмоций как клю-
чевого профессионального навыка педагогов (Lavy & Eshet, 2018). Благоприятные 
социальные взаимоотношения, выделяемые учителями как еще один важный ас-
пект субъективного профессионального благополучия, рассматриваемый нами 
как базовое условие обеспечения социально-психологической безопасной образо-
вательной среды, содержательно соотносятся с автономией и поддержкой коллег 
и руководства (Ebersold Rahm, & Heise, 2019), организационной справедливостью 
(Capone & Petrillo, 2016), доверием к руководству (Berkovich, 2018). Значимость со-
циальных отношений, эмпирически установленная в рамках нашего исследования, 
поддерживается Hascher (2012), который транслирует идею, что среди множества 
факторов социальные отношения в контексте как индивидуальных, так и профес-
сиональных взаимодействий являются основным источником благополучия учи-
телей. Аналогичной позиции придерживаются Laine с коллегами (2018), развивая 
тему связи профессионального благополучия трудового коллектива с рабочей ат-
мосферой и уважением других, с сотрудничеством и эффективным управлением. 

Заключение
Исследование характеристик, позволяющих учителям сохранять мотивацию, 

приверженность и эффективность в профессии, является одним из ключевых на-
правлений в области психологии образования. На основе теоретического анализа 
представленной темы и на основе данных сопоставительного анализа учителей, 
высоко и низко оценивающих свое профессиональное благополучие, нами были 
вычленены ключевые субъективные показатели профессионального благополучия 
учителя. К ним отнесены интегральная оценка качества жизни, значение профес-
сиональной деятельности, профессиональные притязания и активная установка на 
решение возникающих профессиональных проблем. Разработанная концептуаль-
ная рамка исследования и эмпирически установленные субъективные показатели 
профессионального благополучия учителя позволили нам построить и эмпириче-
ски обосновать модель субъективной оценки профессионального благополучия 
учителя в контексте обеспечения безопасной образовательной среды. Модель по-
зволяет определить ключевые характеристики, обуславливающие профессиональ-
ное самочувствие учителя, с одной стороны, и фокусирует внимание на безопас-
ности взаимодействия в контексте профессиональных и личностных отношений 
– с другой. Важно отметить, что в контексте оценки качества жизни учителя на-
ибольшее значение для профессионального благополучия отведено психологиче-
ской сфере и безопасности и конструктивности социальных взаимоотношений. 
Результаты исследования могут быть использованы при реализации образователь-
ных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителя, 
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в целях супервизии и психолого-педагогического сопровождения учителя, а также 
для обеспечения психологической безопасности образовательной среды школы.

Перспективным представляется дальнейшее изучение характеристик эффек-
тивности учителя, определяющих субъективное самочувствие в профессии. 
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