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Резюме
Актуальность. Современный ритм жизни предполагает увеличение общей продуктивности человека и вынуж-
дает сталкиваться с систематическим напряжением и стрессовыми воздействиями, в связи с чем индивиду-
альные ресурсы и субъективное благополучие приобретают особое значение, как факторы, препятствующие 
выгоранию. Проблема психологического здоровья работников сферы образования является особенно значи-
мой, поскольку они влияют на процесс обучения и состояние обучающихся.
Цель. Изучение психологического благополучия работников сферы образования в связи с особенностями моти-
вации профессиональной деятельности, уровнем удовлетворенности трудом и профессионального выгорания.
Выборка. Эмпирическое исследование проведено на выборке респондентов в количестве 140 человек в возрасте 
от 20 до 80 лет, имеющих различный социальный статус и половую принадлежность.
Методы. С целью исследования заявленных характеристик использовались следующие методики: «Методика 
диагностики субъективного благополучия личности» (Р.М. Шамионов, Т.В.  Бескова), «Источники мотивации 
профессиональной деятельности» (адаптация Е.В.  Сидоренко), «Оценка профессиональной дезадаптации» 
(О.Н. Родина), «Опросник удовлетворенности трудом» (П. Спектор), «Опросник выгорания» (версия Е. Водо-
пьяновой, Е.С. Старченковой). Статистические методы: критерий Шапиро — Уилка, U-критерий Манна — Уит-
ни; коэффициент ранговой корреляции Спирмана, q Коэна и z-тест для сравнения двух выборочных коэффи-
циентов корреляции. Статистическая обработка осуществлялась с применением программного пакета JASP 0.16.
Результаты. В результате корреляционного анализа установлено, что повышение уровня профессионального 
выгорания сопряжено со снижением выраженности компонентов психологического благополучия, профессио-
нальной мотивации и удовлетворенности трудом (при р < 0,05). Также характер связей профессионального вы-
горания с составляющими мотивации профессиональной деятельности различается у респондентов с разным 
стажем работы в сфере образования. 
Выводы. Полученные результаты позволили выделить наиболее значимые компоненты мотивации професси-
ональной деятельности и удовлетворенности трудом, связанные с уровнем психологического благополучия и 
профессионального выгорания у работников сферы образования. 
Ключевые слова: психологическое благополучие, субъективное благополучие, мотивации профессиональной 
деятельности, профессиональное выгорание, образование
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Abstract
Background. Modern rhythm of life determines the need to accelerate the overall personal productivity and forces us to 
face systematic strain and stress. In this regard, individual resources and subjective well-being are of particular impor-
tance as factors that can prevent burnout and social maladjustment. The problem of psychological health in educational 
staff is especially significant, since they affect the academic process and the well-being of students.
Objective. The research aims to study psychological well-being of university staff in connection with their professional 
motivation, the levels of job satisfaction, and professional burnout.
Study Participants. The empirical study involved 140 people aged 20 to 80, university staff, of both sexes and with differ-
ent social status.
Methods. The study was carried out using the Method for diagnosing the subjective well-being of a person (R.M. Shami-
onov, T.V. Beskova), Motivation Sources Inventory (version of E.V. Sidorenko), Professional maladaptation questionnaire 
(O.N. Rodina), Job Satisfaction Survey (P. Spektor), Maslach Burnout Inventory (version by N.E. Vodopyanova). Statisti-
cal methods included Shapiro — Wilk test, Spearman’s rank-order correlation. Statistical analysis was carried out using 
the JASP 0.16 software.
Results. It has been established that an increase in the levels of professional burnout components correlates with a de-
crease in the levels of psychological well-being, professional motivation and job satisfaction (р < 0.05). It is also shown 
that the correlations between professional burnout with the components of professional motivation are different in groups 
with different work experience in education.
Conclusions. The results obtained made it possible to identify the most significant factors in professional motivation and 
job satisfaction that affect psychological well-being and the development of professional burnout among educators.
Keywords: psychological well-being, subjective well-being, professional motivation, professional burnout, education
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Введение 

В современных условиях психика человека и об-
щество в целом сталкиваются с чередой глобальных 
кризисов и систематически подвергаются стрессо-
вым воздействиям. В таких условиях индивидуаль-
ные ресурсы, морально-психологическое состояние 
и субъективное благополучие личности приобре-
тают особое значение (Скорынин, 2020). Проблема 
психологического здоровья работников сферы обра-
зования является особенно значимой, поскольку они 
не просто являются специалистами одной из самых 
динамичных сфер профессиональной деятельнос-
ти, но и влияют на процесс и результат обучения, 
на состояние обучающихся (Корешникова, Фрумин, 
2020; Ilyushin, Azbel, 2017). Педагогическая деятель-
ность имеет огромную социальную значимость и от-

личается высоким уровнем ответственности. Стоит 
отметить, что профессии, подразумевающие боль-
шое количество межличностных взаимодействий и 
постоянное повышение уровня профессиональных 
компетенций всегда отличались повышенным риском 
развития выгорания, невротических расстройств, 
психосоматических проблем (Константиновский, 
2019; Чернышова, 2021). Сохранение и предотвраще-
ние таких негативных состояний безусловно требует 
углубленного изучения связей психологического бла-
гополучия с различными аспектами профессиональ-
ной деятельности.

Психологическое благополучие — это сложный 
конструкт. В литературе встречаются как самостоя-
тельные термины «субъективное благополучие» или 
«внутреннее благополучие» (subjective well-being), 
«психологического благополучие» (psychological 
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well-being), «эмоционально-личностное благопо-
лучие» (emotional and personal well-being) и другие, 
более частные, термины (например, эмоциональ-
ное, материальное, межличностное и др.). В исто-
рии исследования данного феномена сложилось 
несколько подходов. В первую очередь стоит упо-
мянуть гедонистический подход, где благополучие 
раскрывается через удовлетворение потребностей 
и баланса аффектов (Bradburn, 1969; Diener, 1984) и 
эвдемонистический, где основной акцент делается 
на гармоничном развитии, функционировании и 
«процветании» личности (Ryff, 1989; Deci, Ryan, 1985), 
развивавшиеся на Западе. Последний подразумева-
ет включение в категорию благополучия самопри-
нятия, автономии, целенаправленности жизни и 
мотивационной вовлеченности (Скорынин, 2020). 
В отечественной психологии сегодня исследования 
ведутся как в рамках классических подходов, так 
и в более эклектичном ключе (Шаехов, 2021), в том 
числе с обоснованием возможного синонимичного 
использования вышеуказанных терминов и попыт-
ки системного осмысления благополучия, где оно 
рассматривается как системное образование пси-
хики, отражающее различные аспекты позитивного 
функционирования личности (Лактионова, Матю-
шина, 2018; Батурин и др., 2013). Психологическое 
благополучие индивида способно оказывать опреде-
ляющее влияние на его поведение, социальные вза-
имодействия, других людей и, в конечном итоге, мо-
жет быть рассмотрено как индикатор благополучия 
общества (Карапетян, Глотова, 2020). В свою очередь 
само благополучие, вне зависимости от подхода, 
имеет сложную факторную структуру (внутренние, 
внешние, психологические, межличностные). Часто, 
особенно в рамках системного и эвдемонистиче-
ского подходов, в качестве наиболее важных фак-
торов благополучия выделяются самореализация и 
профессиональная деятельность (Избасарова, 2021; 
Скорынин, 2020). 

В современных работах личностные характеристи-
ки все чаще рассматриваются как предикторы ста-
бильности личности, общего уровня благополучия 
и удовлетворенности жизнью, а также самоэффек-
тивности (Реан и др., 2022). Кроме того, удовлетво-
ренность жизнью, самооценка и самоэффективность 
рассматриваются как компоненты психологического 
благополучия, имеющие тесную связь с эффективно-
стью в профессиональной деятельности, а также вы-
раженностью профессионального выгорания (Реан и 
др., 2021).

Психологические аспекты деятельности педагога 
изучаются через удовлетворенность трудом, со-
циально-психологические характеристики педа-
гогов, их мотивацию, уровень эмоционального и 
профессионального выгорания, а также уровень 
психологического благополучия (Колокольникова, 
2017). Так, установлено, что более высокий уровень 
благополучия преподавателей способствует более 
адекватной адаптации и менее негативному отно-

шению к организационным изменениям (Исаева 
и др., 2021). Е.Ф Ященко показала, что параметры 
субъективного благополучия отрицательно кор-
релируют со многими самоактуализационными 
характеристиками (Ященко, 2012). Л.В. Карапетян 
и Г.А. Глотова выявили взаимосвязи социальной 
перцепции с уровнем внутреннего благополучия 
участников образовательного процесса. Показано, 
что самооценка благополучия преподавателей ха-
рактеризуется наличием определенных взаимос-
вязей с представлениями респондентов о людях, 
входящих в их близкий круг общения (Карапетян, 
2020). М. Эллиот и С.Дж. Блайт изучали гендерное 
неравенство и его влияние на психологическое 
благополучие преподавательниц. Авторы показа-
ли, что женщины сообщают о более частых ми-
кроагрессиях и сложностях совмещения работы с 
личной жизнью, которые в значительной степени 
связаны с большим стрессом и меньшей удовлетво-
ренностью работой, женщины также имеют мень-
ший доступ к социальной поддержке на рабочем 
месте, что предсказывает стресс и неудовлетворен-
ность работой (Elliott, Blithe, 2021). 

Психологическое благополучие учебно-вспомо-
гательного персонала изучается в меньшей степени. 
В  отечественных исследованиях показано, что по-
ложительное отношение к должности руководителя, 
к себе как к руководителю, а также направленность 
на коллектив позволяют поднять уровень психоло-
гического благополучия руководителей структур-
ных подразделений вуза (Герасимова, Обознов, 2019). 
Н.В.  Лукьянченко установлено, что более высоким 
уровням психологического благополучия соответст-
вуют продуктивное отношение к работе (Лукьянчен-
ко, 2016).

Таким образом, теоретический анализ научной ли-
тературы свидетельствует о том, что исследование 
психологического благополучия работников сферы 
образования имеет большую научную и социальную 
значимость. Данный феномен имеет сложные отно-
шения с большим количеством социально-психоло-
гических факторов, такими как удовлетворенность 
трудом, мотивация профессиональной деятельнос-
ти, особенности взаимоотношений с коллегами и, 
безусловно, различными особенностями личности. 
При этом, несмотря на обширное количество работ, 
посвященных теоретическим и эмпирическим иссле-
дованиям психологического благополучия, его лич-
ностная детерминация и роль различных психоло-
гических аспектов профессиональной деятельности 
работников сферы образования, в частности моти-
вации профессиональной деятельности, по-прежне-
му остается недостаточно изученной.

Цель исследования

Целью исследования является изучение психологи-
ческого благополучия работников сферы образова-
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ния в связи с особенностями мотивации профессио-
нальной деятельности, уровнем удовлетворенности 
трудом и профессионального выгорания.

Гипотеза

В качестве гипотезы исследования выступило пред-
положение о том, что уровень психологического бла-
гополучия работников сферы образования, вероятно, 
связан с особенностями мотивации профессио-
нальной деятельности, уровнем удовлетворенности 
трудом и профессионального выгорания. Кроме того, 
предполагается наличие связи уровня выгорания и 
индикаторов профессиональной дезадаптации с ве-
дущими компонентами мотивации профессиональ-
ной деятельности работников сферы образования, а 
также возможное наличие различий в характере этих 
связей в зависимости от стажа профессиональной де-
ятельности. 

Методы исследования 

Для изучения особенностей мотивации работни-
ков использован опросник «Источники мотивации 
профессиональной деятельности» (Дж. Барбуто, 
Р. Сколл, адаптация Е.В. Сидоренко 1998; 30 утвер-
ждений (ответы оценивались по 7-балльной шкале 
(от –3 до +3), где «–3» — полностью не согласен, а 
«+3» — полностью согласен), 5 шкал по источникам 
профессиональной мотивации, по каждой шкале 
оценивалась сумма баллов, мин. –18 баллов, макс. 
+18 баллов), и опросник «Оценка профессиональ-
ной дезадаптации» (Родина, 1995) шкала «Снижение 
мотивации к деятельности» — 4 утверждения, от-
веты совпадающие с ключом оценивались в 2 бал-
ла, ответ «соответствует частично» 1 балл, по шкале 
рассчитывалась сумма баллов, мин. 0 баллов, макс. 
8 баллов); для выявления уровня удовлетворенно-
сти трудом «Опросник удовлетворенности трудом» 
(Спектор, 1985); 36  утверждений (ответы оценива-
лись по 6-балльной шкале, где «1» — совершенно 
не согласен, а «5» — совершенно согласен), общий 
показатель удовлетворенности трудом и 9 шкал по 
ее компонентам, по каждой шкале оценивалась не 
сумма баллов, а среднее значение, мин. 1 балл, макс. 
6 баллов; α Кронбаха > 0,9); с целью изучения пси-
хологического благополучия и его компонентов ис-
пользована «Методика диагностики субъективного 
благополучия личности» (Р.М. Шамионов, Т.В. Бес-
кова, 2018; 34 утверждения (ответы оценивались по 
5-балльной шкале, где «1» — полностью не согласен, 
а «5» — полностью согласен), 5 шкал по видам бла-
гополучия, по каждой шкале оценивалась не сумма 
баллов, а среднее значение, мин. 1 балл, макс. 5 бал-
лов; α Кронбаха > 0,75); для изучения выраженно-
сти компонентов профессионального выгорания 
использован «Опросник выгорания» (К.  Маслах, 

версия Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2001; 
22 утверждения (ответы оценивались по 7-балль-
ной шкале, где «1» — никогда, а «7» — каждый день), 
1  шкала, по каждой шкале мин. 22 баллов, макс. 
154 балла; α Кронбаха > 0,9).

Методы математической статистики: для опреде-
ления соответствия эмпирического распределения 
нормальному закону был использован критерий Ша-
пиро — Уилка; для изучения значимости различий в 
выделенных подгруппах применялся непараметри-
ческий U-критерий Манна — Уитни; для изучения 
характеристик взаимосвязи между исследуемыми 
показателями — коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (в качестве апостериорного анализа был 
использован метод Холма); для сравнения значимо-
сти различий в сравнительном корреляционном ана-
лизе были использованы q Коэна и z-тест для срав-
нения двух выборочных коэффициентов корреляции. 
Статистическая обработка осуществлялась с приме-
нением программного пакета JASP 0.16 и системы 
статистической обработки данных «R».

Выборка

В исследовании приняли участие 140 человек, ра-
ботников вузов Южного федерального округа. Из 
них: 106 научно-педагогических работников в воз-
расте от 20 до 80 лет (75% женщины) — преподава-
тели (ассистенты, старшие преподаватели, доценты 
и профессора) как гуманитарных, так и технических 
специальностей; 34 человека — учебно-вспомога-
тельный персонал и административные работники 
в возрасте от 21 до 60 лет (76% женщины) — доку-
ментоведы, инженеры, лаборанты, специалисты по 
УМР, а также административно-управленческий 
персонал.

результаты исследования

На первом этапе анализа результатов производился 
расчет средних значений по методике «Диагностика 
субъективного благополучия» в исследуемой выбор-
ке, а также отдельно НПР (научно-педагогических 
работников) и УВП (учебно-вспомогательного пер-
сонала). Здесь и далее такое разделение обусловле-
но различиями в содержании профессиональной 
деятельности в подгруппах. В результате установ-
лено, что обе исследуемые подгруппы показывают 
средние нормативные результаты и наиболее высоко 
оценивают свое благополучие по шкале «Социально-
нормативное благополучие», что вероятно означает 
удовлетворенность респондентов своим местом в об-
ществе и конгруэнтность их ценностей социальным 
нормам (Рисунок 1). В подгруппе НПР средние значе-
ния по шкалам немного выше, чем в группе УВП. При 
этом уровня статистической значимости эти разли-
чия не достигают.
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Рисунок 1  
Анализ средних значений по методике «Диагностика субъективного благополучия» 

Figure 1  
Analysis of average values according to the method of “Diagnosis of subjective well-being”

Анализ источников мотивации профессиональной 
деятельности в группе НПР и УВП показал, что все 
исследуемые показатели попадают в диапазон сред-
ней выраженности (диапазон от –3 до +3). Можно 
отметить, что наиболее характерным источником 
мотивации для выделенных подгрупп является вну-
тренняя Я-концепция, то есть выраженная ориента-
ция на соответствие собственным представлениям о 
качествах и стандартах занимаемой должности. Наи-

менее характерным является внешняя Я-концепция, 
при которой характерно руководство стандартами, 
установленными социумом (Рисунок 2). В сравнении 
с группой УВП выше показатели внутренних процес-
сов и внешней Я-концепции, ниже — по показателям 
инструментальной мотивации, внутренней Я-кон-
цепции и интернализации цели. При этом уровня 
статистически значимых различий между группами 
не обнаружено.
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Рисунок 2  
Сравнительный анализ средних значений по методике «Источники мотивации профессиональной деятельности» 
между двумя группами

Figure 2  
Comparative analysis of average values according to the method “Sources of motivation in professional activity” between 
two groups 

Предварительная проверка распределения данных 
по исследуемым шкалам показала, что в большин-
стве случаев распределение отличалось от нормаль-
ного, что обусловило использование непараметри-
ческого коэффициента корреляции Спирмана с 

поправкой Холма. В результате корреляционного 
анализа было выявлено, что все компоненты пси-
хологического благополучия достоверно связаны с 
компонентами профессионального выгорания (Таб-
лица 1). 
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Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа уровня субъективного благополучия и компонентов профессионального 
выгорания работников сферы образования (N = 140, при рholm < 0,05)

Показатели Rs
Спирмена

Уровень
значимости  (p-value)

Уровень
значимости  (p-value)  
с поправкой Холма

Эмоциональное 
 благополучие

Эмоциональное истощение –0,485 < 0,001 1,76E–07

Деперсонализация –0,328 < 0,001 0,001

Интегральный индекс выгорания –0,581 < 0,001 1,21E–11

Редукция профессиональных достижений 0,658 < 0,001 8,86E–17

Экзистенциально-
деятельностное благополучие

Эмоциональное истощение –0,495 < 0,001 8,27E–08

Деперсонализация –0,347 < 0,001 0,001

Интегральный индекс выгорания –0,604 < 0,001 9,93E–13

Редукция профессиональных достижений 0,685 < 0,001 1,63E–18

Эго-благополучие  

Эмоциональное истощение –0,502 < 0,001 1,36E–08

Деперсонализация –0,273 < 0,001 0,006

Интегральный индекс выгорания –0,544 < 0,001 1,74E–10

Редукция профессиональных достижений 0,564 < 0,001 1,78E–11

Гедонистическое  
благополучие

Эмоциональное истощение –0,478 < 0,001 8,27E–08

Деперсонализация –0,255 0,001 0,006

Интегральный индекс выгорания –0,462 < 0,001 3,17E–07

Редукция профессиональных достижений 0,453 < 0,001 6,19E–07

Социально-нормативное 
благополучие 

Эмоциональное истощение –0,319 < 0,001 0,001

Деперсонализация –0,351 < 0,001 < 0,001

Интегральный индекс выгорания –0,468 < 0,001 1,98E–07

Редукция профессиональных достижений 0,552 < 0,001 6,84E–10

Субъективное  
благополучие

Эмоциональное истощение –0,533 < 0,001 1,29E–06

Деперсонализация –0,341 < 0,001 0,001

Интегральный индекс выгорания –0,609 < 0,001 4,61E–10
Редукция профессиональных достижений 0,659 < 0,001 8,26E–14

Table 1 
The results of the correlation analysis of the level of subjective well-being and components of professional burnout in 
education workers (N = 140, with pholm < 0.05)

Indicators Rs
Spearman

Significance level 
(p-value)

Significance level 
(p-value) with Halm’s 

correction

Emotional well-being

Emotional exhaustion –0.485 < 0.001 1.76E–07

Depersonalization –0.328 < 0.001 0.001

Integral burnout index –0.581 < 0.001 1.21E–11

Reduction of professional achievements 0.658 < 0.001 8.86E–17

Existential-activity well-being 

Emotional exhaustion –0.495 < 0.001 8.27E–08

Depersonalization –0.347 < 0.001 0.001

Integral burnout index –0.604 < 0.001 9.93E–13

Reduction of professional achievements 0.685 < 0.001 1.63E–18
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Indicators Rs
Spearman

Significance level 
(p-value)

Significance level 
(p-value) with Halm’s 

correction

Ego well-being 

Emotional exhaustion –0.502 < 0.001 1.36E–08

Depersonalization –0.273 < 0.001 0.006

Integral burnout index –0.544 < 0.001 1.74E–10

Reduction of professional achievements 0.564 < 0.001 1.78E–11

Hedonic well-being 

Emotional exhaustion –0.478 < 0.001 8.27E–08

Depersonalization –0.255 0.001 0.006

Integral burnout index –0.462 < 0.001 3.17E–07

Reduction of professional achievements 0.453 < 0.001 6.19E–07

Social-normative well-being 

Emotional exhaustion –0.319 < 0.001 0.001

Depersonalization –0.351 < 0.001 < 0.001

Integral burnout index –0.468 < 0.001 1.98E–07

Reduction of professional achievements 0.552 < 0.001 6.84E–10

Subjective well-being

Emotional exhaustion –0.533 < 0.001 1.29E–06

Depersonalization –0.341 < 0.001 0.001

Integral burnout index –0.609 < 0.001 4.61E–10

Reduction of professional achievements 0.659 < 0.001 8.26E–14

Так, эмоциональное истощение имеет отрицатель-
ные корреляции с эмоциональным благополучием 
(Rs = –0,485, p < 0,001), экзистенциально-деятельност-
ным благополучием (Rs = –0,495, p < 0,001), эго-бла-
гополучием (Rs = –0,502, p < 0,001), гедонистическим 
благополучием (Rs = –0,478, p < 0,001), социально-
нормативным благополучием (Rs = –0,319, p < 0,001) и 
субъективным благополучием (Rs = –0,533, p < 0,001). 
Также шкала деперсонализации отрицательно свя-
зана с эмоциональным благополучием (Rs  =  –0,328, 
p  <  0,001), экзистенциально-деятельностным благо-
получием (Rs = –0,347, p < 0,001), эго-благополучием 
(Rs = –0,273, p < 0,001), гедонистическим благополу-
чием (Rs = –0,255, p < 0,001), социально-нормативным 
благополучием (Rs = –0,351, p < 0,001) и субъективным 
благополучием (Rs = –0,341, p < 0,001). Показатель ре-
дукции профессионализма имеет положительные 
корреляции со шкалами эмоциональным благопо-
лучием (Rs = 0,658, p < 0,001), экзистенциально-де-
ятельностным благополучием (Rs = 0,685, p < 0,001), 
эго-благополучием (Rs = 0,564, p < 0,001), гедонисти-
ческим благополучием (Rs = 0,453, p < 0,001), социаль-
но-нормативным благополучием (Rs = 0,552, p < 0,001) 
и субъективным благополучием (Rs = 0,659, p < 0,001). 
Интегральный индекс выгорания также имеет досто-
верные связи со всеми составляющими психологи-
ческого благополучия, а именно с эмоциональным 
благополучием (Rs  =  –0,581, p <  0,001), экзистенци-
ально-деятельностным благополучием (Rs = –0,604, 
p < 0,001), эго-благополучием (Rs = –0,502, p < 0,001), 

гедонистическим благополучием (Rs = –0,544, 
p < 0,001), социально-нормативным благополучием 
(Rs = –0,468, p < 0,001) и субъективным благополучи-
ем (Rs = –0,609, p < 0,001).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что при повышении уровня эмоционального благо-
получия, оценки себя как субъекта собственных до-
стижений, удовлетворенности собой, степени удов-
летворения базовых потребностей, соответствия 
поведения с социальными и нравственными норма-
ми, а также общего уровня субъективного благопо-
лучия, снижается выраженность таких показателей 
профессионального выгорания, как эмоциональ-
ное истощение, деперсонализация, редукции про-
фессиональных достижений и общего уровня вы-
горания. Следует отметить, что шкала редукция 
профессиональных достижений имеет наиболее 
тесные корреляции с компонентами психологиче-
ского благополучия, чем эмоциональное истощение 
и деперсонализация. Следовательно, тенденция к 
занижению собственных профессиональных дости-
жений и успехов, негативизм по отношению к слу-
жебным обязанностям будет наиболее тесно связа-
ны (значения коэффициента Rs в диапазоне от 0,5 до 
0,7) со снижением психологического благополучия 
работника сферы образования.

Далее был проведен корреляционный анализ связи 
уровня выгорания и индикаторов профессиональ-
ной дезадаптации с ведущими компонентами моти-
вации профессиональной деятельности работников 
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сферы образования (Рисунок 3). Показано, что шка-
ла эмоционального истощения имеет достоверную 
обратную связь с показателями удовлетворенно-
сти трудом (Rs = –0,538, при рholm < 0,001) и всеми ее 
компонентами (рholm < 0,05). Показатель деперсона-
лизации также отрицательно коррелирует с общим 
уровнем удовлетворенности трудом (Rs = –0,491, 
при рholm  <  0,001) и большинством ее компонентов 
(рholm < 0,05). Шкала редукции профессиональных до-
стижений положительно коррелирует с внутренней 
Я-концепцией (Rs = 0,525, рholm < 0,001), интернализа-
цией цели (Rs = 0,318, рholm < 0,007), а также с общим 
показателем удовлетворенности трудом (Rs  =  0,46, 
рholm < 0,001), удовлетворенность характером работы 

(Rs = 0,615, рholm < 0,001), информированием в органи-
зации (Rs = 0,446, рholm < 0,001), системой зависимых 
вознаграждений (Rs = 0,321, рholm < 0,011) и коммуни-
кацией с коллегами (Rs = 0,293, рholm < 0,039). Интег-
ральный индекс выгорания отрицательно коррелиру-
ет с внутренней концепцией Я (Rs = –0,297, p < 0,002), 
а также с удовлетворенностью трудом (Rs = –0,615, 
рholm < 0,001) и всеми ее компонентами (рholm < 0,021). 
Показатель снижения мотивации профессиональной 
деятельности (как индикатор профессиональной де-
задаптации) отрицательно связан с общим уровнем 
удовлетворенности трудом (Rs = –0,609, рholm < 0,001) 
и всеми ее компонентами, при уровне значимости 
рholm < 0,015.

Рисунок 3 
Результаты корреляционного анализа уровня профессионального выгорания с особенностями мотивации профес-
сиональной деятельности и удовлетворенности трудом (N = 140, при рholm < 0,05)

Описанные результаты позволяют заключить, что 
повышение уровня эмоционального истощения, 
эмоциональной отстраненности, неудовлетворенно-
сти собой и уровнем своего профессионализма со-
пряжено со снижением удовлетворенности трудом 

и значимости внутренних компонентов профессио-
нальной мотивации. При этом шкалы «Инструмен-
тальная мотивация» и «Внутренние процессы» не 
обнаруживают достоверных связей ни со снижени-
ем мотивации, ни профессиональным выгоранием. 
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Figure 3 
Results of correlation analysis of the level of professional burnout with characteristics of motivation for professional activity 
and job satisfaction (N = 140, with рholm < 0.05)

Учитывая вышеописанную выраженность этих 
компонентов мотивации по выборке, в отношении 
инструментальной мотивации, это может быть ин-
терпретировано как игнорирование желания ма-
териальной компенсации. В то время как относи-
тельно высокая выраженность мотива на получение 
удовольствия от профессиональной деятельности 
(«Внутренние процессы»), вероятно, свидетельствует 
об удовлетворенности этой потребности.

Далее был проведен сравнительный корреляцион-
ный анализ в двух подгруппах, выделенных по стажу 
(Таблица 2). 

В группе работников со стажем менее 10 лет вы-
явлены достоверные положительные корреляции 
между профессиональной успешностью и внешней 
Я-концепцией (Rs = 0,561, p < 0,003), а также между 
снижением мотивации профессиональной деятель-
ности (как индикатором профессиональной дезадап-
тации) и инструментальной мотивацией (Rs = 0,474, 
p < 0,014). Внутренняя Я-концепция отрицательно 
коррелирует со снижением мотивации профессио- 
нальной деятельности (Rs = –0,595, p < 0,001) и уров-
нем выгорания (Rs = –0,432, p < 0,027). В группе со 

стажем более 10 лет выявлены положительные кор-
реляции между профессиональной успешностью 
и внешней Я-концепцией (Rs = 0,317, p  < 0,004), 
внутренней Я-концепцией (Rs = 0,536, p < 0,001), 
интернализацией цели (Rs = 0,323, p < 0,003). По-
казатель интернализации цели отрицательно корре-
лирует со деперсонализацией (Rs = –0,260, p < 0,02) 
и интегральным показателем выгорания (Rs = –0,235, 
p < 0,036). Отрицательные корреляции обнаружены 
между интегральным индексом выгорания и вну-
тренней Я-концепцией (Rs = –0,263, p < 0,019), а так-
же между снижением мотивации профессиональной 
деятельности и внешней Я-концепцией (Rs = –0,277, 
p < 0,013). Так, интерпретируя тесноту и значимость 
описанных связей, можно предположить, что в груп-
пе со стажем профессиональной деятельности менее 
10 лет позитивный опыт в профессии и материаль-
ная компенсация могут выступать существенны-
ми поддерживающими факторами в профилактике 
развития синдрома профессионального выгорания 
и дезадаптации. В то время как в группе со стажем 
более 10 лет, связи между компонентами мотивации 
и показателями выгорания усложняются.
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Таблица 2  
Результаты сравнительного анализа корреляционных связей показателей профессионального выгорания и моти-
вации профессиональной деятельности в группах с различным профессиональным стажем в сфере образования

Показатели

Стаж менее 
10 лет  

(N = 46)

Стаж более 
10 лет

(N = 94)
Сравнительный анализ

Rs Спирмена Rs Спирмена q Коэна z-значение
Значимость 

различий 
 (p-value)

Деперсонализация &
Интернализация цели –0,077 –0,260* 0,189 1,021 0,307

Редукция профессиональных достижений &  
Внешняя Я-концепция –0,115 0,317** 0,444 –2,398 0,016

Редукция профессиональных достижений &
Внутренняя Я-концепция 0,561** 0,536*** 0,036 0,1933 0,847

Редукция профессиональных достижений &  
Интернализация цели 0,331 0,323** 0,009 0,048 0,961

Интегральный индекс выгорания &  
Внутренняя Я-концепция –0,432* –0,263* 0,193 –1,043 0,297

Интегральный индекс выгорания &  
Интернализация цели –0,302 –0,235* 0,072 –0,391 0,696

Снижение мотивации профессиональной деятельности & 
Инструментальная мотивация 0,474* 0,189 0,324 1,751 0,080

Снижение мотивации профессиональной деятельности &  
Внешняя Я-концепция 0,062 –0,277* 0,347 1,873 0,061

Снижение мотивации профессиональной деятельности & 
Внутренняя Я-концепция –0,595*** –0,202 0,481 –2,597 0,009

Примечание: * — отражает уровень значимости коэффициентов корреляции (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001)

Table 2 
Results of a comparative analysis of correlations between indicators of professional burnout and motivation for professional 
activity in groups with different professional experience in the field of education

Indicators

Less than  
10 years of 
experience  

(N = 46)

More than  
10 years of 
experience

(N = 94)

Comparative analysis

Rs Spearman Rs Spearman q Cohen z- meaning
Significance of 

differences 
 (p-value)

Depersonalization &
Goal Internalization –0.077 –0.260* 0.189 1.021 0.307

Reduction of professional achievements & 
External self-concept –0.115 0.317** 0.444 –2.398 0.016

Reduction of professional achievements &
Internal self-concept 0.561** 0.536*** 0.036 0.1933 0.847

Reduction of professional achievements & 
Goal Internalization 0.331 0.323** 0.009 0.048 0.961

Integral burnout index & 
Internal self-concept –0.432* –0.263* 0.193 –1.043 0.297

Integral burnout index & Goal Internalization –0.302 –0.235* 0.072 –0.391 0.696

Decreased motivation for professional activity & 
Instrumental motivation 0.474* 0.189 0.324 1.751 0.080

Decreased motivation for professional activity &  
External self-concept 0.062 –0.277* 0.347 1.873 0.061

Decreased motivation for professional activity &
Internal self-concept –0.595*** –0.202 0.481 –2.597 0.009
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В результате анализа значимости различий между 
полученными коэффициентами корреляций в отно-
шении положительной связи шкалы «Внутренняя 
Я-концепция» с самооценкой редукции профессио-
нальных достижений и отрицательной связи с ин-
дексом выгорания не обнаружено, что указывает 
на устойчивость связи мотивации на поддержание 
соответствия внутренним стандартам компетент-
ности и личностных характеристик с самооценкой 
профессиональной успешности. Вероятно, чем более 
выражено это стремление, тем более прозрачными 
и заметными для специалиста будут его результаты 
профессиональной деятельности. 

Установлено, что достоверно различаются связи 
между показателем профессиональной успешности и 
внешней Я-концепцией (p = 0,016). Стоит отметить, что 
различается не только теснота, но и направленность 
связи. В группе со стажем работы в сфере образования 
менее 10 лет связь обратная, в то время как во второй 
группе прямая. То есть, значимость статуса и стремле-
ние к поиску подтверждения собственной компетент-
ности от других людей на более поздних этапах про-
фессионального становления будет достоверно более 
тесно связана с самооценками своей компетентности и 
продуктивности, при этом на ранних этапах академи-
ческой карьеры повышение мотивации внешней вали-
дации будет связано со снижением удовлетворенности 
своей самореализацией или чувством неадекватности 
уровня своей компетентности занимаемой должности. 

Также удалось выявить достоверные различия коэф-
фициентов корреляции между снижением мотивации 
профессиональной деятельности и шкалой «Внутрен-
няя Я-концепция» (p = 0,009). В группе молодых специ-
алистов их обратная связь достоверно выше, что может 
указывать на возможность высокой эффективности 
профилактики профессиональной дезадаптации на 
ранних этапах развития карьеры в сфере образования 
через поддержание позитивного образа преподавате-
ля и определенного уровня внутренней мотивации.

обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что среди 
работников сферы образования в целом отмечает-
ся довольно высокие показатели по исследуемым 
компонентам психологического благополучия. При 
этом среди источников мотивации явно выделяются 
внутренние компоненты мотивации, что в целом не 
противоречит результатам современных исследова-
ний мотивации в рамках теории самодетерминации 
в разных сферах деятельности (Ryan, Deci, 2020; Осин, 
2017). Внутренняя мотивация в рамках данного под-
хода включает в себя интерес к самой деятельности, 
удовольствие от процесса или результата ее выполне-
ния и другие личные причины вовлеченности субъ-
екта (Мандрикова, 2010). Показано, что внутренняя 
профессиональная мотивация положительно корре-
лирует с уровнем удовлетворенности трудом, эмо-

ционального благополучия, более высоким уровнем 
приверженности организации и сохраняет связь с 
повышением уровня субъективного благополучия 
даже в отсутствие внешних наград (Randall, Ryan, 
2020; Perez-Rivases et al., 2017; Wray-Lake et al., 2019).

Выявленная нами связь между повышением уров-
ня выраженности компонентов профессионального 
выгорания со снижением показателя психологиче-
ского благополучия работников сферы образования, 
также согласуется с исследованием Л.В. Карапетян и 
Г.А. Глотовой (Карапетян, Глотова, 2020). Авторами 
выявлен ряд достоверных связей профессионально-
го выгорания с показателями по шкалам методики 
«Самооценка эмоционально-личностного благополу-
чия» (СЭЛБ) и делается вывод том, что респонденты 
с высокой самооценкой эмоционально-личностного 
благополучия не обнаруживают склонности к про-
явлению признаков профессионального выгорания. 

Нами было показано, что уровень психологическо-
го благополучия понижается при повышении общего 
уровня выгорания и таких его компонентов, как эмо-
циональное истощение, личностная отстраненность 
и снижение самооценки собственных достижений. 
При этом, повышение выраженности всех показа-
телей профессионального выгорания, сопряжено со 
снижением уровня удовлетворенности трудом и мо-
тивации профессиональной деятельности. Сходные 
результаты получены в исследованиях Г.А. Чомаевой 
и О.А. Веселовой на выборках педагогов и социаль-
ных работников (Чомаева, 2018; Веселова, 2019). 

Примечательным в нашем результате является то, 
что инструментальная мотивация не связана с выра-
женностью профессионального выгорания, однако 
положительно коррелирует с выраженностью сниже-
ния мотивации профессиональной деятельности (как 
индикатора профессиональной дезадаптации). Это 
свидетельствует о невысокой значимости материаль-
ного вознаграждения для преподавателей. При этом 
связи снижения уровня мотивации с источниками 
мотивации различаются в группах с разным стажем. 
Сам факт такого отличия может объясняться усиле-
нием значимости определенных мотивов с возрастом, 
что также находит подтверждение в современных ра-
ботах (Первицкая, 2018). Нам удалось установить, что 
на ранних этапах академической карьеры удовлетво-
ренность своей самореализацией достоверно сильнее 
связана с мотивом на поиск внешних подтверждений 
своей компетентности, а уровень мотивации про-
фессиональной деятельности сопряжен с желанием 
соответствовать внутренним представлениям о «хо-
рошем специалисте».

Снижение мотивации профессиональной дея-
тельности (как индикатора профессиональной деза-
даптации), согласно нашим данным, положительно 
коррелирует с большинством компонентов удовлетво-
ренности трудом. В качестве предположения, можно 
рассматривать эти связи как индикаторы комплекс-
ной реакции: снижение удовлетворенности матери-
альными, коммуникативными, процессуальными 
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аспектами профессиональной деятельности может 
вести не только к потере интереса к работе, но и раз-
витию синдрома выгорания, снижению психологи-
ческого благополучия личности и дестабилизации 
образовательного процесса. Данное предположение 
согласуется с современными исследованиями обра-
зовательной среды на разных уровнях. Образователь-
ная среда представляет собой системное образование, 
где различные ее элементы, в том числе и субъекты 
образовательной деятельности, находясь в системе 
сложных взаимодействий, активно ее преобразуют, 
и сама среда как целое влияет на каждый субъект 
(Ясвин, 2020). При этом отсутствие удовлетворенно-
сти процессом взаимодействия часто рассматривает-
ся как одна из психологических угроз безопасности 
образовательной среды (Баева, Тарасов, 2018 и др.). 

Таким образом, представленные результаты ис-
следования психологического благополучия работ-
ников сферы образования в связи с особенностями 
мотивации профессиональной деятельности, уров-
нем удовлетворенности трудом и профессионального 
выгорания, с одной стороны, не противоречат совре-
менным исследованиям на сходных или более широ-
ких выборках. С другой, представляют собственную 
ценность, так как позволяют уточнить взаимоотно-
шения между изучаемыми компонентами в контексте 
содержания и стажа профессиональной деятельности.

Выводы 

В результате корреляционного анализа установле-
но, что повышение уровня эмоционального истоще-
ния, эмоциональной отстраненности, неудовлетво-
ренности собой и уровнем своего профессионализма, 
сопряжено со снижением выраженности компонен-
тов психологического благополучия и профессио-
нальной мотивации. Учитывая характер и тесноту 
связей, а также тот факт, что аналогичные связи по-
лучены абсолютно по всем измеренным компонен-
там благополучия, можно сказать, что субъективное 
благополучие и профессиональное выгорание могут 
быть рассмотрены как взаимообусловленные фено-
мены. Также было обнаружено, что повышение уров-

ня профессионального выгорания связано со сниже-
нием общего уровня удовлетворенности трудом, а 
также снижением значимости таких компонентов 
мотивации профессиональной деятельности, как 
ориентация на собственные стандарты и социальные 
нормы, а также желание достижения целей, навязан-
ных социальной ролью. При этом показатель моти-
вации на материальные вознаграждения и получение 
удовольствия от профессиональной деятельности не 
имеют достоверных связей с компонентами профес-
сионального выгорания.

Кроме того, показано, что связь профессионально-
го выгорания с составляющими мотивации профес-
сиональной деятельности различается у респонден-
тов с разным стажем работы в сфере образования. 
В целом результаты проведенного сравнительного 
анализа указывают на возможность деформации 
мотивационно-ценностной сферы работников с 
низким уровнем адаптации в должности на ранних 
этапах профессионального становления, а также на 
возможные мишени профилактики развития выго-
рания.

В качестве перспективы дальнейшей разработки 
темы можно обозначить углубленный анализ роли 
эмоционально-личностных характеристик работни-
ков сферы образования в формировании устойчиво-
го уровня психологического благополучия с различ-
ных психологических аспектов профессиональной 
деятельности. 

Практическое применение

Практическая значимость исследования психоло-
гического благополучия и психологических аспек-
тов профессиональной деятельности работников 
сферы образования состоит в том, что результаты 
данной работы могут быть применены при состав-
лении программ психологического сопровождения 
и профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение развития или терапию профессио-
нального выгорания и иных синдромов, вызванных 
различными стрессовыми воздействиями.
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