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источников 38, приложений 4. 

СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ, 

ПЕДАГОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь совладающего поведения и 

удовлетворенности трудом педагогов образовательного учреждения. 

Проведено исследование взаимосвязи совладающего поведения и 

удовлетворенности трудом педагогов образовательного учреждения с 

использованием метода математической статистики Спирмена. 

На основании результатов исследования были разработаны рекомендации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время проблема изучения совладающего поведения педагогов 

при осуществлении ими профессиональной деятельности отмечена особенно 

остро и определена повышающимися требованиями общества к личности 

педагога и его деятельности в процессе обучения. 

В психологии активно изучается поведение преодоления (преодолевающее 

поведение), или так называемый копинг. Понятие копинг используется для 

описания характерных способов поведения человека в различных ситуациях. 

Преодоление рассматривается как стабилизирующий фактор, который может 

помочь людям поддерживать психосоциальную адаптацию в течение периодов 

стресса. 

Психологическое предназначение преодолевающего поведения состоит в 

том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации 

путем овладения, ослабления или смягчения этих требований. Тем самым 

редуцируется стрессовое воздействие ситуации. 

В зарубежной психологии аспекты совладающего поведения исследовали 

Н. Хаан, Р. Лазарус и С. Фолкман, Р. Моуз и др. В отечественной психологии 

понятие «совладающее поведение» изучали Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, 

Р.М. Грановская, А.В. Либин, А.Л. Козлов, С.К. Нартова-Бочавер, 

И.М. Никольская, А.Н. Сирота. 

Актуальность проблемы удовлетворенности трудом педагога возрастает в 

связи с новейшими условиями социокультурных вызов современности к 

образовательному процессу, которые требуют ординарных подходов в 

деятельности педагога образовательного учреждения, а также формированию 

новых взаимоотношений между участниками образовательного процесса.  

В профессиональной деятельности педагога большую роль играет 

удовлетворенность трудом. С каждым годом к профессии «педагог» повышаются 

профессиональные требования. Данные требования начинают разрушать уже 
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сложившиеся устои и принципы педагога, и как следствия приводят деформации 

в трудовой деятельности, или же являются «толчком» к развитию в 

профессионально-личностном росте. 

На сегодняшний день понятию «удовлетворенность трудом» оказывается 

большое внимание, но всё равно можно сказать, что недостаточно изучена данная 

тематика. Исследованием проблемы развития удовлетворенности трудом 

педагогов занимались В.В. Бойко, В.Г. Васина, К. Замфир, Т.О. Соломанидина, 

В.А. Спивак и др. 

В данной работе мы хотим изучить взаимосвязь совладающего поведения и 

удовлетворенности трудом педагогов образовательного учреждения. Посмотреть 

какие копинг-стратегии используют педагоги в профессиональной деятельности, 

так как в некоторых ситуациях педагоги могут достаточно неконструктивно 

разрешать возникшие педагогические проблемы. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь совладающего поведения и 

удовлетворенности трудом педагогов образовательного учреждения. 

Объект исследования – совладающее поведение.  

Предмет исследования – взаимосвязь совладающего поведения и 

удовлетворенности трудом педагогов образовательного учреждения. 

Гипотеза – существует взаимосвязь совладающего поведения и 

удовлетворенности трудом педагогов образовательного учреждения. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научную литературу по проблеме совладающего 

поведения и удовлетворенности трудом педагогов образовательного учреждения. 

2.  Организовать и провести эмпирическое исследование совладающего 

поведения и удовлетворенности трудом педагогов образовательного учреждения. 

3. Выявить взаимосвязь совладающего поведения и удовлетворенности 

трудом педагогов образовательного учреждения. 

Методы исследования:  

 Теоретические – анализ, сравнение и обобщение научной литературы по 

проблеме исследования.  



7 

 Эмпирические – опросники и методики. 

Методики исследования: 

1. Методика «Интегральная удовлетворенность трудом» (А.В. Батаршева) 

для оценки общей удовлетворенности трудом и ее составляющих. 

2. Методика «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и 

работой» Н.В. Журина, Е.П. Ильина для определения уровня удовлетворенности 

трудом учителя. 

3. Методика «Индикатор копинг стратегий» Д. Амирхан (адаптация    

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский) для диагностики доминирующих копинг-

стратегий личности. 

4. Методика диагностики копинг-механизмов Эдгара Хейма для выявления 

и анализа индивидуальных особенностей действия когнитивного, 

эмоционального и поведенческого копинг-механизмов, оценки степеней 

адаптивности предпочитаемых стратегий у педагогов образовательной школы; 

Методы математической статистики: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена для статистического изучения связи между параметрами. 

База исследования.  МАОУ СШ № 17 г. Красноярск. В исследовании 

приняли участие 35 педагогов. Из них 6 мужчин и 29 женщин в возрасте                 

24 – 50 лет.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 

ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

1.1 Основные подходы к исследованию совладающего поведения в 

психологии 

 

 

На протяжении жизни человек сталкивается с трудностями, которые 

предопределяются обыденными жизненными ситуациями. И для того, чтобы их 

преодолеть человеку нужно знание о способах возможной реализации своих 

усилий, и как отмечал Р. Лазарус «…человек должен верить, что они у него 

есть» [4].  

На современном этапе развития психологии проблема преодоления 

человеком трудностей рассматривается учеными посредством раскрытия таких 

феноменов как копинг и совладающее поведение. Проблема копинга начала 

разрабатываться еще в 1940 – 1950-х гг. [8] и в настоящее время психологическая 

наука имеет много определений термина coping, который наиболее освещен в 

связи с исследованиями психологического стресса. Что касается термина 

«совладающее поведение», то он появился в отечественной психологии в 90-е 

годы XX века и связан с работами таких ученых, как Платонов К.К., Теплов Б.М., 

Анцыферова Л.И. и др. [9]. 

Изучение поведения, направленного на преодоление трудностей в 

психологии других, осуществляется в рамках исследований, посвященных 

анализу «копинг-механизмов» или «копинг-поведения» [17]. 

«Копинг» – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в 

соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его 

психологическими возможностями [16]. 

Западная литература рассматривает феномен совладания через призму двух 



9 

понятий: психологическая защита и копинг-поведение.  

Понятие «психологическая защита» принадлежит его создателю – Зигмунду 

Фрейду. Позже, данный феномен был рассмотрен дочерью известного 

психоаналитика, Анной Фрейд. Психоаналитический подход объясняет 

психологическую защиту через обозначение реакции личности на трудные 

жизненные ситуации, проявляющейся с целью снижения напряжения и 

тревожности. Психологическая защита характеризуется бессознательностью и 

непроизвольностью и выступает механизмом сохранения целостности и 

адаптации личности. 

Позже, в 1962 году, Л. Мэрфи впервые употребил в психологии термин 

«копинг», который был использован им при изучении кризисов развития детей и 

способов их преодоления. Л. Мэрфи в ходе проведения исследования выявил, 

что копинг-поведение, индивидуально-типологические особенности личности и 

прошлый опыт совладания со стрессом находятся во взаимодействии друг с 

другом. Кроме того, он выделил два основных компонента копинг-поведения – 

когнитивный и поведенческий. 

Понятие «coping» происходит от английского «cope» (преодоление). В 

отношении перевода с английского языка на русский слова «сoping» 

сохраняются еще сложности. В английском языке есть обыденное «cope», 

обозначающее: бороться, справляться, совладать и др. С ним связано слово 

«coping», которое в отечественной психологии переводят как «совладание»; 

адаптивное, совладающее поведение, или психологическое преодоление. 

Проблема состоит в выборе для научной литературы кальки – копинг или 

перевода – совладание.  

В русскоязычной литературе существует широкая дифференциация 

переведенного термина «копинг». Психологи и психотерапевты говорят о 

«купировании стресса» (Л.А. Китаев-Смык), «преодолении» (В.А. Бодров), 

«совладании» (Л.И. Анцыферова, Т.Л. Крюкова) [9; 12].  

Большинство исследователей на постсоветском пространстве вслед за 

Л.И. Анцыферовой переводят копинг как совладание. 
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Интерес к проблеме исследования человеческого поведения в трудной 

жизненной ситуации появился сравнительно недавно, но уже существует 

большое количество работ, посвященных данной проблематике (Т.Л. Крюкова, 

А.В. Либина, Е.Л. Малиновская, И.М. Никольская и т.д.) [18]. При этом особое 

внимание уделяется изучению способов преодоления психологически 

негативных последствий, в результате пережитых жизненных трудностей, что 

привело к возникновению ряда исследований, посвященных проблеме 

«совладающего поведения» (И.Р. Абитов, С.Б. Величковская, Т.Л. Крюкова           

и т.д.).  

Основой большинства зарубежных исследований, в первую очередь, 

является трансактная модель стресса, разработанная Р. Лазарусом. В своей 

работе М.Н. Трущенко рассматривает, теорию Р. Лазаруса и С. Фолкмена, в 

которой роль когнитивных конструктов, обусловливающих способы 

реагирования на жизненные трудности, является основной; П. Коста и 

Р. МакКрей делают акцент на влиянии личностных переменных, 

детерминирующих предпочтение индивидом тех или иных стратегий поведения 

в сложных обстоятельствах; У. Лер и Х. Томэ уделяют большое внимание 

анализу самих трудных ситуаций, справедливо предполагая сильное влияние 

контекста на выбор стиля реагирования, справедливо предполагая сильное 

влияние контекста на выбор стиля реагирования. Интерпретация феноменов 

защиты и совладения связана также с изучением природы индивидуального 

поведения в контексте проблемы стресса [1]. 

В настоящее время в российской психологии чаще используется понятие 

«совладающее поведение» Л.И. Анцыфировой. Также используется и западный 

вариант – «копинг» или «копинг-поведение».  

Термины «defence», как психологическая защита от негативных 

переживаний и «coping», как активная деятельность личности, направленная на 

разрешение трудности, применяются в западной литературе для определения 

совладающего поведения, как указывает А.В. Либина [4].  

В отечественной литературе понятия копинга и совладания употребляются 
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как синонимы. В то же время, многие авторы разделяют такие понятия как 

механизмы копинг-поведения и психологической защиты. Как указывает 

И.М. Никольская: «основным отличием совладающего поведения от 

психологических защит является пластичность копинга и его перспектива, а 

также он является целенаправленным поведением, служащий для 

преобразования ситуации» [9].  

По мнению И.Р. Абитова, механизмы психологической защиты, копинг-

стратегии обладают единой функцией, и в целом их можно объединить одним 

понятием «совладающее поведение». В случае невозможности преодолеть 

стрессовую ситуацию посредством совладания, включаются психологические 

защиты. 

По мнению Т.Л. Крюковой: «копинг-поведение – это осознанная стратегия 

действий, направленная на устранение угрозы, помехи, лучше адаптирующая 

человека к требованиям ситуации и помогающая преобразовать ее в 

соответствие со своими намерениями, либо выдержать, вытерпеть те 

обстоятельства, изменить которые человек не может» [16]. 

Исследователи С.Н. Ениколопов и С.Т. Муздыбаев рассматривали 

совпадающее поведение с точки зрения влияния экстремального события на 

косвенных участников, и применяемые ими «поведенческие совладания». По их 

мнению, в обычных жизненных ситуациях реакции людей стереотипны и 

осуществляются по большей части автоматизированно, без особого старания и 

напряжения. В стрессовой ситуации нужно прилагать необычные усилия, 

принимать неординарные решения, чтобы справиться с вызовом или угрозой, 

потерей или ущербом [2]. 

В отдельных научных трудах копинг-стратеги отличаются по уровню 

предоставляемых адаптивных возможностей. Например, А. Биллингс и Р. Моос 

[15] предложили использование малоадаптивных и адаптивных копинг-

стратегий. К адаптивным стратегиям исследователи относят процесс решения 

отдельной проблемы и выполнение поиска поддержки от общества, а к 

малоадаптивным стратегиям – избегание и самообвинение. Е. Хэйм [19] в 
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каждом направлении использования копинг-стратегии (эмоциональном, 

поведенческом, когнитивном) отметил наличие адаптивных, частично 

адаптивных и неадаптивных стратегий.  

При этом Дж. Амирхам считал, что сила влияния и тип стресс-фактора не 

оказывают воздействий на отбор человеком конкретной стратегии совладания и 

описал данные стратегии в виде стабильных характеристик, поделив их на 

адаптивные и неадаптивные стратегии [14].  

При этом Д. Джандживейл в виде классификационного показателя 

предпочёл интенсивность и поделил всю совокупность стратегий совладания на 

активные стратегии (предусматривают жизнестойкое совладание) и пассивные 

стратегии с применением неконструктивных стратегий [17].  

Фрайденберг Э. при выборе базы для классификации полагался на меру 

успешности либо безуспешности и рассматривал такие варианты:  

 продуктивный копинг – выступает когнитивным анализом и сохранением 

оптимистичного компонента;  

 непродуктивный копинг – оказывается стратегией избегания;  

 обращение к другим – выступает в виде неоднозначной стратегии. 

Шиляев В. А. совладающее поведение трактует с использованием таких 

понятий [13]:  

 «тактика» – оказывается нацеленным действием с учётом сложной 

ситуации либо события жизнедеятельности;  

 «стратегия» – выступает системой обдуманных действий, 

ориентированных на разрешение сложного случая либо ситуации из жизни;  

 «стиль совладания» – выступает стабильной готовностью к обдуманным 

действиям, позволяющим преодолеть проблему во время сложного случая либо 

ситуации из жизни (с помощью психологической готовности предусматривается 

отражение: специфики характера, индивидуально-стилевых особенностей 

работы, личностно-регуляторных качеств, смысложизненных ориентаций, 

проекций социальных норм в рамках личностных смыслов и т.п.). 

На сегодняшний момент времени выделяют три основных подхода при  
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изучении совладающего поведения.  

Рассмотрим подходы к изучению совладающего поведения более 

подробнее. 

Первый подход – психодинамический. Исходя из психодинамических 

пониманий о природе «копинг-механизмов», были предложены разные иерархии 

копинг-процессов и защитных механизмов, сообразно которым копинг 

описывает наиболее высокий и приемлемый уровень социально-

психологической адаптации личности, который достигается через пластичное и 

осмысленное поведение, направленное на снятие психического напряжения и 

решение интрапсихических конфликтов.  

Хаан Н. полагала, что копинг-поведение отличается от защитного 

поведения, которое является жестким, вынужденным, искажающим 

действительность и неизменяющимся. Копинг-поведение – это гибкое, 

намеренное, ориентированное на реальность и развивающееся поведение [28].  

Второй подход – диспозициональный. Согласно данному подходу, в 

большей или меньшей степени черты характера людей отражают манеры 

поведения в отношении событий, происходящих в жизни. В этом подходе были 

описаны биополярные конструкты в качестве стилей поведения, направление 

которых – это осознание проблемы и избегание проблемы [18].  

Третий подход – когнитивно-поведенческий (Р. Лазарус; С. Фолкман). 

Основатели данного подхода рассматривают копинг-слагаемые когнитивных и 

поведенческих усилий, применяемых индивидом в ослаблении влияния стресса. 

Исследователи использовали в работах такие психологические составляющие, 

как «копинг-поведение», «копинг-ресурс», «копинг-стратегия» [28]. 

В российской психологии явление, обозначающееся в современной 

психологии как копинг, нашло отражение в работах В.А. Бодрова, 

К.К. Платонова, Б.М. Теплова, Л.И. Уманского, рассматривающие понятие 

«стрессоустойчивость»; «эмоциональная устойчивость» – в работах 

В.С. Мерлина, «поисковая активность» – у В.В. Аршавского и В.С. Ротенберга. 

Поведение личности при стрессе изучалось в контексте экстремальных ситуаций 
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представителями психологии труда, медицинской психологии и медицины 

(В. А. Бодров, Н.И. Сирота, В.М. Ялтонский и др.) [18; 27]. 

В отечественной психологии обращение к проблематике копинг-стратегий 

связано с расширением представлений о формах личностной активности 

человека, вниманием к проблемам саморегуляции и усилением в рамках 

субъектно-деятельностного подхода одного из его полюсов – психологии 

субъекта.  

В рамках субъектно-деятельностного подхода Т.Л. Крюкова дает 

определение совпадающего поведения как «позволяющее субъекту с помощью 

осознанных действий способами, адекватными личностными особенностями и 

ситуации, справиться с трудной жизненной ситуацией или со стрессом» [4]. 

В психологической литературе выделяют следующие копинг-стратегии: 

«избегание», «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки», где их 

основными функциями являются регуляция эмоций и управление проблемами, 

вызывающими дистресс.  

При этом реализация копинг-стратегий может осуществляться на трех 

уровнях: поведенческая сфера; познавательная сфера; эмоциональная сфера. 

Типы поведенческих копинг-стратегий также делятся по степени их 

адаптивности: адаптивные, относительно адаптивные, неадаптивные. 

Крюкова Т.Л. определяет три базисных стиля преодоления трудной 

ситуации:  

1. Проблемно-ориентированный – направлен на разумный анализ и решение 

сложной ситуации.  

2. Эмоционально-ориентированный – человек проявляет эмоциональную 

реакцию, которая выражается в собственных переживаниях, т. е. человек уходит 

в себя. 

3. Избегание, уход от ситуации – человек может прибегать к различным 

способам отвлечения: наркотики и алкоголь, обвинение других или 

перекладывание ответственности и т. д. [16]. 

Важнейшим компонентом адаптивного совладания является копинг- 
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стратегия «разрешение проблем». Благодаря этой стратегии личность 

формулирует и рассматривает альтернативные вариации решения вопроса. 

Энергичное разрешение проблем является когнитивно- поведенческим 

процессом, в результате формируется общая социальная компетентность 

личности (T.J. D. Zurilla, A. Nezu). 

Совладающее поведение направлено на повышение адаптации личности к 

среде и может складываться и определяться через совокупность копинг-

стратегий – конкретных действий по совладанию. Наряду с копинг-стратегиями 

выделяют копинг-ресурсы личности, которые в свою очередь можно 

подразделить на [13]:  

1. Физические (выносливость).  

2. Социальные (индивидуальная социальная сеть, социально-

поддерживающие системы). 

3. Психологические (убеждение, устойчивая самооценка, общительность, 

интеллект, мораль, юмор).  

4. Материальные (деньги, оборудование).  

В преодолении трудностей важная роль отводиться внутренним ресурсам 

личности: локус-контроля определяет степень принятия ответственности в 

борьбе с жизненными трудностями; высокий уровень рефлексивных 

способностей помогает человеку сфокусироваться на проблеме для лучшего 

выбора решения; социальная смелость, настойчивость, высокая нормативность 

поведения, высокая мотивация достижения помогают преодолевать ненужные 

страхи и сомнения.  

Важным внутренним фактором, побуждающим индивида активно 

противостоять трудным жизненным ситуациям, является феномен 

долженствования («я должен быть в форме, чтобы продолжать свою работу», «я 

должна держаться, чтобы растить детей» и т.д.) [12].  

Если раньше некоторые исследователи считали, что приспособление может 

иметь место только в экстремальных жизненных условиях, то на сегодняшний 

день совладение неотъемлемая часть поведения индивида при взаимодействии с 
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повседневной действительностью. При этом наибольшую часть этой 

повседневной действительности занимает профессиональная сфера 

деятельности человека. 

Исследователями также описываются две формы совладающего поведения: 

конструктивные и неконструктивные стратегии.  

Первая форма поведения достигается посредством достижения 

поставленных целей, возможностью обратиться за помощью, рациональным 

обдумыванием поступающих проблем и способов ее решения. Стратегия 

реализуется и через пересмотр своего отношения к ситуативной проблеме, 

желание перемен внутри себя.  

С психологической стороны изменяется система личностных установок и 

стереотипов. Для второго варианта характерны проявления пассивного 

поведения в виде пассивности, бегства от проблем, спонтанных агрессивных и 

импульсивных реакций, эмоциональных срывов. 

С целью преодоления стрессовых, конфликтных ситуаций личность 

использует разнообразные копинг-стратегии на основе личностного опыта. 

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский рассматривают совладающее поведение как 

результат взаимодействия копинг-стратегий и копинг-ресурсов (личностных 

ресурсов) [27].  

Одним из характерных признаков успешной адаптации, совладания с 

конфликтной, кризисной ситуацией является уровень развития копинг-ресурсов. 

Неадекватный уровень развития ресурсов способствует формированию 

дезадаптивного копинг-поведения, социальной изоляции и дезинтеграции 

личности. 

Таким образом, копинг-поведение можно рассматривать как процесс, 

направленный на разрешение критической ситуации и/или критического 

состояния путем использования специфических психологических средств 

регуляции активности [7]. Мы придерживаемся понимания копинг-поведения, 

определяемого Т.Л. Крюковой, как целенаправленное поведение, позволяющее 

человеку справляться со стрессом (трудной жизненной ситуацией) способами, 
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адекватными личностным особенностям и ситуации. Это осуществляется через 

осознанные стратегии действий, направленные на устранение трудности 

(стрессовой, конфликтной ситуации), которые либо адаптируют к требованиям 

ситуации, либо помогают преобразовать ее [23].  

Психологическое предназначение копинг-поведения состоит в том, чтобы 

как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему 

овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или 

привыкнуть к ним и таким образом погасить негативное действие ситуации. 

 

 

1.2 Психологические основы удовлетворенности трудом  

 

 

В современной литературе понятие удовлетворенности определяется 

неоднозначно. Разные авторы используют различные критерии, индикаторы, что 

существенно затрудняет вывод конкретного точного определения. 

По мнению И.А. Джидаряна и Е.В. Антоновой: «Удовлетворенность есть 

психологический феномен, определяемый как неоднородное личностное 

образование. Структура представляет собой рефлексивное ядро и эмоционально 

насыщенный фон. Особенностью этого явления является двойная 

обусловленность, что свидетельствует об определенном балансе положительных 

и отрицательных эмоций» [20]. 

В работах О.С. Васильевой и Е.А. Демченко удовлетворенность 

представляет собой качество одного из основных показателей эффективности 

стратегии жизни личности. Более развернутый теоретический анализ 

удовлетворенности, как явления, представлен с позиций субъективного подхода 

в рамках концепции интеграла личности, представленной в работах 

К.А. Абульхановой-Славской [1].  

В данной концепции удовлетворенность включается в структуру активности как 
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выражение психологического результата (эффективности), как проявление 

механизма обратной связи между различными составляющими и этапами 

жизненной активности, как критерий оценки жизни самим человеком.  

Традиционно в социологических и социально-психологических 

исследованиях термин «удовлетворенность трудом», чаще всего, предстает в 

качестве собирательного для обозначения вербально выраженных общих 

(удовлетворенность работой, профессией) и частных удовлетворенностей 

(вербально выраженных оценок отдельных сторон трудовой деятельности). 

Однако, вопрос о том, какая – социальная или психологическая – реальность 

измеряется через удовлетворенность трудом, не уточняется. При этом 

психологический анализ проблемы удовлетворенности профессиональной 

деятельностью необходимо проводить в тесной взаимосвязи с проблемой 

субъективной значимости труда и трудовой мотивации. 

В отечественной и зарубежной литературе понятия «удовлетворенность 

трудом», «удовлетворенность работой» и «удовлетворенность 

профессиональной деятельностью» выступают в большинстве случаев как 

тождественные.  

Отношение к труду необходимо рассматривать в следующих аспектах:  

1. Отношение к труду вообще (субъективное представление о труде, о роли 

в жизни человека). 

2.  Отношение к профессии как к определенному или частному виду труда. 

3. Отношение к работе (профессиональной деятельности) в конкретных 

условиях [3].  

Следовательно, удовлетворенность профессиональной деятельностью 

целесообразнее представить, как интегральную психологическую 

характеристику отношения личности к различным аспектам трудовой 

активности (к труду вообще, к профессии, к работе в конкретных 

производственных условиях). В исследованиях отечественных и зарубежных 

психологов (О.С. Васильева, Е.А. Демченко, М. Аргайл и др.) обнаружено, что 

взаимосвязь обшей удовлетворенности жизнью с личностными 
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характеристиками гораздо теснее, чем с неличностными факторами 

(жизненными стандартами, семейными отношениями, работой, здоровьем и 

т.д.).  

В работах С.Л. Рубинштейна, К. Муздыбаева, М. Аргайла, В. Франкла, 

К. Роджерса, Э. Фромма обсуждаются вопросы взаимосвязи удовлетворенности 

с такими психологическими явлениями как смысл жизни и самореализация 

личности [6].  

Так, в исследовании К. Муздыбаева отмечается, что одним из важнейших 

психологических аспектов смысла жизни является способность субъекта 

переживать ценность жизни, удовлетворяться и побуждаться ею.  

Основной вывод М. Аргайла состоит в том, что продуктивная 

самореализация личности сопровождается интегральным чувством 

удовлетворенности, ощущением полноты бытия.  

С точки зрения В. Франкла удовлетворенность не является ни конечным 

предназначением человека, ни его первичным стремлением, а является 

результатом, следствием осуществления смысла жизни.  

Рубинштейн С.Л. писал, что чем меньше человек стремится к 

удовлетворению, чем больше он занят делом своей жизни, тем больше 

положительного удовлетворения он находит.  

В работах Д.А. Леонтьева используется понятие удовлетворенности 

самореализацией как ощущения успешности осуществления самого себя как в 

жизни, так и в повседневной деятельности.  

В научных трудах К. Роджерса обосновывается идея о неразрывной связи 

самореализации и удовлетворенности, а также указывается, что для человека 

особенно важны самореализация в профессиональной и личной жизни [8]. 

Однако, удовлетворенность не является собственно отношением. Согласно 

трактовке данной психологической категории в научной литературе, отношение 

определяется как основанная на индивидуальном опыте избирательная, 

осознанная связь человека со значимым для него объектом, как потенциал 
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психической реакции личности в связи с каким-либо предметом, процессом или 

фактом действительности (В.Н. Мясищев).  

Большой вклад в изучение удовлетворенности профессиональной 

деятельностью, отношения к труду, мотивации труда внесли такие ученые, как 

Ф. Тейлор, А. Файоль, Э. Мейо, Г. Форд, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, 

К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Херцберг, Л. Портер, Э. Лоутер, В. Врум, 

Р. Хьюзман, Дж. Хатфилд, У.Э. Деминг, Б.Ф. Скиннер и др. Эти ученые 

создавали различные теории и модели мотивации и удовлетворенности трудом, 

вырабатывали практические рекомендации по применению своих теорий [5]. 

Однако говорить о том, что проблема полностью изучена, нельзя. Многие 

модели и теории противоречат друг другу, отстаивают противоположные 

утверждения об изучаемом феномене. Каждая из теорий и моделей подвергалась 

критике со стороны других ученых, и необходимо отметить, что эти теории и 

модели, созданные зарубежными учеными, – продукты другого общества, 

отражающие другие культурные стандарты и поэтому не всегда применимы в 

российских условиях.  

Отечественные ученые приступили к исследованию проблем 

удовлетворенности трудом сравнительно недавно. За это время ими получены 

важные результаты, раскрывшие, в частности, структуру и иерархию мотивов 

трудовой деятельности работников предприятий промышленности, сельского 

хозяйства и др. Но, к сожалению, уровень этих исследований и практическое 

применение их результатов не отвечают полностью современным требованиям.  

Имеются неясности в определении сущности этого явления, в установлении 

его связи с философскими и экономическими категориями.  

Пока четко не установлены значение и пути использования показателей 

удовлетворенности трудом в практике управления предприятиями. Необходимо 

отметить, что большинство отечественных специалистов рассматривают 

удовлетворенность трудом как психологическую или социально-

психологическую категорию. Большинство диссертационных исследований, 

посвященных проблеме отношения к труду, удовлетворенности трудом, 



21 

текучести кадров у нас в стране защищены по философским наукам и 

рассматривают удовлетворенность трудом как философскую категорию 

(А.Э. Левин, А.К. Мещеркин, К.Р. Хаава, Г.П. Бессокирная) [5].  

В контексте психологии труда удовлетворенность профессиональной 

деятельностью рассматривается как совокупность психологических установок 

по отношению к трудовой деятельности, осуществляемой персоналом 

предприятия, так как удовлетворенность трудом в первую очередь зависит от 

соответствия результата труда внутренним потребностям субъекта труда [1].  

Американский социолог Е. Локк, определяя понятие «удовлетворенность 

трудом», первоначально формулировал его как «приятное позитивное 

эмоциональное состояние в результате оценки своей работы или своего опыта». 

В дальнейшем он немного изменил данное определение.  

«Удовлетворенность трудом является результатом оценки своей работы, 

позволяющей достичь определенных ценностей, связанных с работой, при 

условии, что эти ценности дают возможность удовлетворить потребности 

индивида». 

Ядов В.А. и Киссель А.А. рассматривают удовлетворенность 

профессиональной деятельностью как уровень адаптации работника в данной 

организации, свидетельствующей о том, что «предъявляемые к нему требования 

и предоставляемые ему возможности отвечают его потребностям и 

соответствуют его ориентациям, социальным установкам, направленности 

интересов [12].  

Удовлетворенность – это неудовлетворенность, характеризуют 

эмоциональное восприятие работниками различных сторон профессиональной 

деятельности. Бесспорно, что роль эмоций в трудовой деятельности человека 

огромна, в том числе в психофизиологическом механизме удовлетворенности 

трудом.  

Удовлетворенность трудом, – пишет Р. Штольберг, – не что иное, как психическое 

состояние работника, отражающее его трудовую установку, отношение к жизни, его 

трудовую мотивацию, его потребности и ожидания относительно работы.  



22 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью является 

проявлением психической уравновешенности, результатом наличия таких 

обстоятельств в трудовом процессе, которые согласуются с потребностями и 

ожиданиями или результатом отсутствия таких потребностей и ожиданий, 

которые в данной трудовой системе оставались бы неудовлетворенными. 

Некоторые авторы попытаются систематизировать человеческие потребности 

как основу для группировки трудовых мотивов, требований личности, факторов 

удовлетворенности трудом.  

Таким образом, можно выделить пять видов потребностей:  

1. Потребность в труде.  

2. Потребность в развитии умственных и физических способностей. 

3. Потребность в творческой деятельности в коллективе, в социальных 

контактах при кооперации, в социальной защищенности.  

4. Потребность в материальном обеспечении.  

5. Потребность в социальной интеграции через процесс труда. 

Удовлетворенность трудом является важной характеристикой сознания 

членов трудового коллектива и выступает вербально выраженным отношением 

к труду, то есть вербальным поведением. Удовлетворенность профессиональной 

деятельностью является универсальным критерием объяснения, интерпретации 

самых разных поступков отдельных работников и трудовых групп. Она 

определяет стиль, способ, манеру общения и управления удовлетворенными и 

неудовлетворенными людьми.  

Низкая удовлетворенность профессиональной деятельностью может 

рассматриваться как одна из причин снижения производительности труда 

персонала. Недостаточная удовлетворенность результатами своей деятельности 

может быть дополнительным источником редукции индивидуальных ресурсов 

личности, что в результате становится угрозой для психического и физического 

здоровья работающего человека [2].  

Удовлетворенность профессиональной деятельностью – это приятное, 

позитивное, эмоциональное состояние, исходящее из оценки своей работы или 
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опыта работы. Она является восприятием самими работниками того, насколько 

хорошо их работа обеспечивает важные с их точки зрения вещи.  

Выделяют три важных параметра удовлетворенности профессиональной 

деятельностью: эмоциональная реакция на сложившуюся на работе ситуацию; 

соответствие результатов труда ожиданиям и выработке соответствующих 

реакций и установок; проявление других смежных установок в поведении.  

Выделяются следующие пять параметров профессиональной деятельности, 

наиболее точно характеризующих ее с точки зрения тех аффективных реакций, 

которые она вызывает у работников организации.  

Собственно, работа (степень, в которой работа предоставляет человеку 

интересные задания, возможности познавать новое, испытывать чувство 

ответственности за порученное дело).  

Важнейшими мотивационными факторами, связанными с 

удовлетворенностью профессиональной деятельностью, являются:  

1. Само содержание работы.  

2. Автономность при ее выполнении.  

3. Уровень интересности и сложности.  

4. Профессиональная деятельность, не оставляющая места для скуки и 

дающая человеку определенный статус.  

Удовлетворенность профессиональной деятельностью генерализованная 

установка индивида к своему труду. Любая работа не сводится к выполнению 

отдельных функции или заданий, а представляет собой широкий набор 

различных деятельностей. Общая удовлетворенность (или неудовлетворенность) 

своей профессиональной деятельностью включает в себя всю совокупность 

ощущений удовлетворенности от каждых включенных в труд форм деятельности 

и взаимодействий [2].  

Факт существования столь различных истолкований удовлетворенности 

профессиональной деятельностью, которые порой противоречат, а чаще 

дополняют друг друга, является свидетельством, как сложности проблемы, так и 

её неполной разработанности. Индустриально-организационные психологи 
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занимаются исследованием удовлетворенности работой уже более 60 лет; это 

одна из наиболее подробно исследованных тем в данной области психологии. 

Несмотря на большой объем проведенных исследований, теории 

удовлетворенности профессиональной деятельностью, которые указывали бы на 

ее источники и раскрывали бы механизмы каузальных процессов, до сих пор 

разработаны неадекватно. Большинство теоретических утверждений являются 

следствиями теорий мотивации [3].  

В рамках современной психологической науки общепринятой и 

общепризнанной как наиболее эвристичная и интерпретационно ресурсная в 

этой области считается двухфакторная «мотивационно-гигиеническая» теория 

удовлетворенности трудом Ф. Герцбергера. К условно обозначаемым как 

мотивационные критериям относят собственно содержательные характеристики 

трудовой деятельности, успехи и достижения личности или группы в труде, 

перспективы квалификационно-профессионального, в том числе и карьерного 

роста, признание со стороны социального окружения, в частности, показатели 

престижного и «имиджевого» характера.  

К условно обозначаемым как повышения гигиенические критериям относят 

эргономические условия труда, уровень материального вознаграждения, стиль 

руководства, характер межличностных отношений в трудовом коллективе. 

Следует специально отметить, что удовлетворенность трудом, как правило, 

повышается при оптимизации «мотивационных» факторов.  

Удовлетворенность профессиональной деятельностью, как показывают 

многочисленные исследования, выступает как серьезная составляющая 

социально-психологического климата в коллективе, будучи и существенной 

базой формирования и реализации позитивной психологической атмосферы в 

группе, и одновременно следствием устоявшихся положительных 

взаимоотношений между работниками.  

Что касается эффективности деятельности, то для адекватной оценки этого 

первостепенного параметра социальной активности личности и группы учет 
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такого субъективного фактора, как удовлетворенность трудом, является 

необходимым условием [12].  

В процессе операционализации теории Ф. Герцберга организационные 

психологи Дж. Хэкман и Дж. Олдхэм выделили пять базовых факторов, 

необходимых, с их точки зрения, для того, чтобы работа воспринималась 

сотрудниками организации как содержательная, интересная и приносила 

удовлетворение. К ним относятся:  

1. Разнообразие умений. Более содержательны те работы, для которых 

требуется много, а не одно или несколько различных умений.  

2. Идентичность задания. Работы, которые составляют единое целое, более 

содержательны, чем работы, являющиеся лишь некоторой частью всей работы.  

3. Важность задания. Работы, которые важны для других людей, более 

содержательны, чем маловажные работы.  

4. Автономия. Работы, при выполнении которых человек может проявлять 

независимость, пользоваться свободой и принимать решения, касающиеся 

выполнения работы, более содержательны, чем работы, не дающие таких 

возможностей.  

5. Обратная связь, касающаяся работы. Работы, в которые включена 

обратная связь, касающаяся того, как сотрудник выполняет свою работу, более 

содержательны, чем работы без обратной связи. 

И все же результаты пятнадцатилетних исследований Ф. Херцберга и его 

коллег не позволяют провести четкую границу между гигиеническими и 

мотивирующими факторами. Такая частичная верификация характерна для всех 

так называемых диспозиционных теорий мотивации труда. К этой группе 

подходов, описывающих структуру трудовой мотивации и условия 

удовлетворенности трудом, традиционно относят иерархическую модель 

потребностей А. Маслоу, ERG-теорию С. Алдерфера и теорию потребностей в 

достижениях Д. Мак-Келланда [3]. 

Структура удовлетворённости профессиональной деятельностью состоит из 

следующих элементов:  
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1. Удовлетворенность социальным статусом.  

2. Удовлетворенность производственной ситуацией.  

3. Удовлетворённость функциональным содержанием труда.  

В результате аналитического обзора теоретических и эмпирических 

исследований отечественных и зарубежных ученых (М.Б. Кунявский, В.Б. Моин, 

И.Н. Попова, О.Н. Родина, Ф.Н. Ильясов, Т.А. Китвель, В.А. Ядов, В. Врум, 

Э. Диси, Д. Макгрегор, Ф. Герцберг, Л. Портер, Э. Лоулер, К. Замфир и др.) 

показано, что удовлетворенность профессиональной деятельностью 

представляет одну из важнейших переменных при изучении человека в сфере 

профессиональной деятельности.  

Проблема удовлетворенности профессиональной деятельностью 

традиционно изучалась в связи с производственным поведением специалиста и 

его производственной эффективностью, что привело к нивелировке 

гуманистического аспекта взаимоотношения человека и трудовой деятельности.  

Показано, что наиболее перспективными в исследовании 

удовлетворенности профессиональной деятельностью являются направления, 

ориентированные на понимание ее как личное того явления, на изучение 

зависимости удовлетворенности от личностных характеристик и ее роли в 

процессе профессионального развития специалиста. Констатируется, что 

целесообразным в специально-научном и практическом отношении является 

исследование удовлетворенности конкретными видами трудовой деятельности в 

конкретных производственных условиях.  

Исходя из проведенного теоретического анализа понятие 

«удовлетворенность профессиональной деятельностью» можно определить, как 

интегральную психологическую характеристику отношения личности к 

различным аспектам трудовой активности (к труду, к профессии, к работе в 

конкретных условиях). 

Таким образом, удовлетворенность является психологическим результатом 

трудовой активности, который в тоже время стимулирует дальнейшее развитие 

личности в профессиональной деятельности. 
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На основе существующих данных выделяют три группы компонентов 

удовлетворенности трудом: социальные, внутриорганизационные компоненты и 

личностные компоненты. 

К социальным компонентам относятся принятые в обществе представления 

об организации и рабочем месте конкретного сотрудника, в первую очередь 

престижность организации и профессии.  

Группа внутриорганизационных компонентов включает удовлетворенность 

оплатой и условиями труда, руководством и коллективом. При этом важно 

различать технические условия труда (например, соблюдение санитарных норм, 

наличие необходимых инструментов) и организацию рабочего процесса 

(четкость и ясность правил и разделения труда и т.п.).  

Наконец, личностные компоненты можно разделить на актуальные (уже 

данные человеку) и потенциальные (возможности, которые открывает работа).  

К актуальным относятся удовлетворенность процессом и содержанием 

работы, результатами своей работы (достижениями), служебным положением и 

ролью в организации.  

К потенциальным компонентам относятся возможность личностного 

развития, карьерного роста и продвижения, а также возможность 

самореализации. Хороший пример последнего: представление «я на своем 

месте», ощущение, что работа «подходит» человеку.  

Эмпирическая верификация данной модели подразумевает создание 

инструмента, позволяющего оценить данные компоненты. 

 

 

1.3 Удовлетворенность трудом и совладающее поведение педагогов 

образовательного учреждения 

 

 

Профессиональная деятельность педагога – одна из наиболее 

интеллектуально и эмоционально напряженных. Для педагогов характерны 
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такие проявления стресса как фрустрация, тревожность, утомление.  

Специфическими для педагогической деятельности стрессорами, приводящими 

к подобным состояниям, являются трудности в управлении учащимися в случае 

их деструктивного поведения, слабая взаимосвязь между педагогом и 

учениками, равнодушие администрации и недостаточная поддержка с ее 

стороны при решении дисциплинарных проблем, несоответствие уровня 

зарплаты затрачиваемым усилиям и результатам работы, социальная оценка, 

необходимость быстро принимать решения, повседневная рутина и др. Наличие 

данных негативных аспектов трудовой деятельности нередко приводит к 

неудовлетворенности педагогов своей трудовой деятельностью в целом [1]. 

В условиях современной модернизации системы образования 

сформирована устойчивая потребность в «новом» педагоге, способном, с одной 

стороны, принять объективные социальные изменения и соответствовать 

изменяющимся требованиям в системе образования, и с другой – осуществлять 

профессиональную «мобильность» в своей педагогической деятельности.  

Обновление профессиональной педагогической деятельности зависит от 

многих факторов, которые с свою очередь требуют серьезных личностных и 

профессиональных усилий педагога и сопряжено с преодолением 

психологических барьеров и противоречий. Успешность реализации 

нововведения связана с установками, отношением педагога к ученикам, своей 

профессии, педагогической деятельности, и к самому себе. К сожалению, 

принятие нововведений в сфере профессиональной деятельности могут 

приводить и к деформации эмоциональной сферы педагога, и к изменениям в 

ценностно-смысловой сфере, и в целом неудовлетворенности своей 

профессиональной деятельностью, и удовлетворенности трудом в целом.  

Следует отметить, что специфика профессиональной деятельности педагога 

связана с большой эмоциональной напряженностью, нестандартностью 

педагогических ситуаций, психологическими перегрузками, разнообразием 

коммуникаций различного уровня, отсроченностью результатов своей 

деятельности, главным среди которых выступают качественные изменения 
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личности обучающихся. Изложенные факторы в своей совокупности могут 

способствовать возникновению неудовлетворенности педагога своей 

профессиональной деятельностью.  

В ракурсе современной психологической науки удовлетворенность 

профессиональной деятельностью представляет собой интегративный 

показатель, который отражает благополучие личности в профессионально-

трудовой деятельности [12]. Некоторые учёных предлагают исследовать 

проблематику удовлетворенности во взаимосвязи с субъективной значимостью 

труда, и трудовой мотивацией. Отношение к труду принято рассматривать в 

таких ракурсах, как отношение к труду вообще (субъективное представление о 

труде, о роли в жизни человека); отношение к профессии как к определенному 

или частному виду труда; отношение к работе (профессиональной деятельности) 

в конкретных условиях [10].  

По мнению Л.М. Митиной [4], удовлетворенность профессиональной 

деятельностью является основным психологическим механизмом поведенческой 

подструктуры самосознания. В условиях педагогической деятельности 

удовлетворённость понимается как соотношение мотивационно-ценностной 

сферы личности педагога и возможности успеха деятельности по реализации 

ведущих мотивов. 

Удовлетворённость профессиональной деятельностью, по мнению 

исследователя П.Г. Данзанов, является одним из условий качественного 

выполнения учителем собственных профессиональных обязанностей по 

комплексной социализации молодежи в условиях проводимой реформы 

образования, связанной со стимулированием активной и инновационной 

учебной и воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

Изучение копинг-поведения педагогов является актуальной проблемой. В 

связи с этим необходимо помочь педагогам в выборе наиболее эффективных 

копинг-стратегий в сложных ситуациях, что может помочь приостановить 

начавшийся процесс или предотвратить его возникновение.  

Совладающее поведение или копинг является целенаправленным поведением и 
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позволяет человеку справляться со стрессом (трудной жизненной ситуацией) 

способами, адекватными личностными особенностями и ситуации. Это 

осуществляется через осознанные стратегии действий, которые направлены на 

устранение трудности (стрессовой ситуации). При этом происходит либо 

адаптация к требованиям ситуации, либо ее преобразование. Если ситуация 

поддается контролю – происходит ее изменение, если не поддается контролю – 

человек приспосабливается к этой ситуации. В этой ситуации уместно вспомнить 

изречение: «Если не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к 

ней». У человека, не владеющего этим видом поведения, могут возникать 

неблагоприятные последствия для его здоровья, благополучия, 

взаимоотношений с окружающими, а также в его профессиональной 

деятельности. 

Многие исследователи уделяют большое внимание выбору педагогов 

копинг-стратегий в зависимости от стажа профессиональной деятельности.  

Артемьева Т.В. отмечает, что педагоги со стажем работы от 2 до 13 лет 

«воспринимают стрессовую ситуацию как угрозу их некомпетентности». Редко 

используют юмор в качестве копинг-стратегии, способной приостановить 

возникшее напряжение в стрессовой ситуации. Опытные педагоги более 

рассудительны, рациональны, стремятся тщательно обдумывать варианты 

выхода из стрессовой ситуации, умеют держать себя в руках. Они активно 

используют юмор в разных напряженных ситуациях профессиональной 

деятельности» [1].  

Согласно Миниярову М.В., формирование копинг-поведения педагогов 

рассматривается и применяется как «ресурс» преодоления синдрма 

эмоционального выгорания педагогов, профилактики профессиональной и 

личностной деформации, а также снижения уровня использования 

психологических защит, и информирование конструктивных способов и 

приемов поведения в конфликтной ситуации. 

Минияров М.В. также отмечает, что наиболее часто выбираемыми у 

педагогов копинг-стратегиями являются продуктивные копинг-стратегии, 
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помогающие быстро и успешно совладать со стрессом. Педагоги, использующие 

непродуктивные копинг-стратегии поведения, чаще испытывают симптомы 

синдрома выгорания и усталости, переживания одиночества на работе, 

неудовлетворенности работой и взаимоотношениями с коллегами, чаще 

попадают в конфликтные ситуации [5].  

При недостаточном развитии форм конструктивного копинг-поведения 

нарастает количество неблагоприятных жизненных ситуаций, как в сфере 

профессиональной деятельности педагога, так и в личной жизни. Часто это 

приводит к возникновению психосоматических заболеваний. Также 

провоцирует развитие профессиональной деформации или несвоевременный 

уход из профессии [6].  

Следовательно, в работе мы хотим исследовать взаимосвязь совладающего 

поведения и удовлетворенности трудом педагогов образовательного 

учреждения. Выявить какие копинг-стратегии использую педагоги 

образовательного учреждения в своей профессиональной деятельности, и на 

сколько педагоги удовлетворены своей деятельностью. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОПИНГ-

СТРАТЕГИЙ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

Представленное исследование проходило в несколько этапов.  

На первом этапе осуществлялся выбор базы исследования и респондентов.  

Эмпирическое исследование было проведено на базе МАОУ СШ № 17 

города Красноярска.  

Выборочную совокупность составили 35 педагогов образовательного 

учреждения. Из них 6 мужчин и 29 женщин в возрасте 24 – 50 лет. 

На втором этапе определялся диагностический инструментарий, который 

позволил бы нам выявить доминирующие стратегии поведения и 

удовлетворенность трудом педагогов.  

В качестве основных методов сбора информации использовались методики 

в бланковом варианте с по следующей компьютерной обработкой.  

На третьем этапе осуществлялась систематизация данных, полученных 

практическим путем, формулировались основные выводы. 

Для реализации поставленной цели и решения задач исследования были 

использованы следующие методы:  

1. Эмпирические:  

 «Интегральная удовлетворенность трудом» (А.В. Батаршева) для оценки 

общей удовлетворенности трудом и ее составляющих. 

 Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан) (адаптация 

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский) для диагностики доминирующих копинг-

стратегий личности. 

 Методика диагностики копинг-механизмов Эдгара Хейма. 
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 Методика «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и 

работой» Н.В. Журина, Е.П. Ильина. 

2. Методы математической статистики: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена для статистического изучения связи между параметрами. 

 В качестве конкретных психодиагностических методик использовались: 

Методика диагностики копинг-механизмов Эдгара Хейма, адаптированная в 

лаборатории клинической психологии Психоневрологического института им. 

В.М. Бехтерева, под руководством д.м.н., профессора Л.И. Вассермана.  

Цель: выявление и анализ индивидуальных особенностей действия 

когнитивного, эмоционального и поведенческого копинг-механизмов, оценка 

степени адаптивности предпочитаемых стратегий у педагогов образовательного 

учреждения. 

Педагогам предъявлялся бланк опросника из 26 утверждений, 

объединённых в три раздела (А, В, С), чтобы выбрать только один способ из 

предложенных 9 в каждом разделе, с помощью которого они чаще всего в 

последнее время справляются с трудными ситуациями. 

Автор методики рассматривает индивидуально значимое для каждого 

человека, находящегося в сложной ситуации, действие 26 ситуационно-

специфических вариантов копинга, распределённых в соответствии с тремя 

основными сферами психической деятельности на когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы.  

При этом когнитивное преодоление предполагает проявление позитивного и 

рационального мышления в отношении причин стресса и оценки собственных 

возможностей для выбора способов совладания с трудной ситуацией.  

Эмоциональное преодоление проявляется в осознании и принятии своих 

чувств и желаний, умении контролировать динамику переживаний, не допуская 

как застреваний, так и неполного их отреагирования, а также овладение 

социально приемлемыми формами проявления эмоций.  

Поведенческое преодоление подразумевает перестройку поведения, 

корректировку планов, задач, условий собственной деятельности в стрессовой 
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ситуации, повышение или понижение активности.  

«Интегральная удовлетворенность трудом», автор А.В. Батаршев. 

Цель: направлена на выявление уровня удовлетворенности трудом по 

следующим составляющим: интерес к выполняемой работе, достижения в 

профессиональной деятельности, взаимоотношения с коллегами и 

руководством, предпочтение выполняемой работы заработку, условия труда; 

определяется профессиональная ответственность работника и его уровень 

притязаний в профессиональной деятельности.  

Методика состоит из восемнадцати утверждений, на которые предлагаются 

ответы: «да», «отчасти», «нет».  

Обработка данных осуществляется посредством ключа и дешифратора.  

Представим описание шкал методики: 

1. Шкала «Интерес к работе» подразумевает степень заинтересованности 

работника в самом процессе.  

2. Шкала «Удовлетворенность достижениями в работе» – это 

удовлетворенность теми реализованными и нереализованными потребностями в 

продвижении по службе или частота поощрений, получаемых работником от 

предприятия.  

3. Шкала «Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками» – 

показатель того, в какой степени удовлетворен отношениями с коллегами, то, 

насколько складываются или не складываются у него дружественные связи.  

4. Шкала «Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством» – это 

уровень удовлетворения получаемого от стилей управления в организации, от 

характера взаимодействия с начальством. 

5. Шкала «Уровень притязаний в профессиональной деятельности» 

подразумевает степень требовательности к себе, к своему труду, а также 

возможность достижения карьерного роста.  

6. Шкала «Предпочтение выполняемой работы высокому заработку» – то, 

насколько сотруднику предпочтительно качественно выполнить свои 
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обязанности, не смотря на уровень вознаграждения, который он получит за свою 

работу.  

7. Шкала «Удовлетворенность условиями труда» – сюда можно отнести 

заработную плату, техническое оснащение, график работы, чистоту на 

предприятии.  

8. Шкала «Профессиональная ответственность» – это зависимость между 

результатом работы и теми последствиями, которые она может иметь для 

общества или для конкретных людей.  

9. Шкала «Общая удовлетворенность трудом» описывает степень 

удовлетворённости сотрудника в целом. 

Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана (адаптация 

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский). 

Цель: предназначена для диагностики доминирующих копинг-стратегий 

личности. Адаптирована для проведения исследования на русском языке 

Н.А. Сиротой (1994) и В.М. Ялтонским (1995). 

Амирхан Дж. на основе факторного анализа разнообразных конинг-ответов 

на стресс разработал «Индикатор копинг-стратегий». Он выделил 3 группы 

копинг-стратегий: разрешения проблем, поиска социальной поддержки и 

избегания. 

«Индикатор копинг-стратегий» можно считать одним из наиболее удачных 

инструментов исследования базисных стратегий поведения человека. Идея этого 

опросника заключается в том, что все поведенческие стратегии, которые 

формируются у человека в процессе жизни, можно подразделить на три большие 

группы: 

Стратегия разрешения проблем – это активная поведенческая стратегия, при 

которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные 

ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы. 

Стратегия поиска социальной поддержки – это активная поведенческая 

стратегия, при которой человек для эффективного разрешения проблемы 
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обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, 

значимым другим.  

Стратегия избегания – это поведенческая стратегия, при которой человек 

старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от 

решения проблем. 

Человек может использовать пассивные способы избегания, например, уход 

в болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, может совсем «уйти от 

решения проблем», использовав активный способ избегания – суицид. 

Стратегия избегания – одна из ведущих поведенческих стратегий при 

формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Она 

направлена на преодоление или снижение дистресса человеком, который 

находится на более низком уровне развития.  

Использование этой стратегии обусловлено недостаточностью развития 

личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков активного разрешения 

проблем. Однако она может носить адекватный либо неадекватный характер в 

зависимости от конкретной стрессовой ситуации, возраста и состояния 

ресурсной системы личности. 

Наиболее эффективным является использование всех трех поведенческих 

стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек может 

самостоятельно справиться с возникшими трудностями, в других ему требуется 

поддержка окружающих, в-третьих он просто может избежать столкновения с 

проблемной ситуацией, заранее подумав о ее негативных последствиях. 

Ответы испытуемого сопоставляются с ключом. Для получения общего 

балла по соответствующей стратеги подсчитывается сумма баллов по всем 11 

пунктам, относящимся к этой стратегии.  

Минимальная оценка по каждой шкале – 11 баллов, максимальная – 33 

балла.  

Шкалы методики: «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки» 

и «избегание проблем». 

Методика «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и 
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работой» (Н.В. Журин, Е.П. Ильин).  

Методика разработана Н. В. Журиным и Е. П. Ильиным для выявления 

степени удовлетворенности учителей своей профессией и различными 

сторонами профессиональной деятельности. 

Статистическая обработка данных: ранговая корреляция Спирмена. 

Для выявления взаимосвязи совладающего поведения и удовлетворенности 

трудом педагогов образовательного учреждения мы использовали ранговую 

корреляцию Спирмена. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это количественная оценка 

статистического изучения связи между явлениями, используемая в 

непараметрических методах. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту (или 

силу) и направление корреляционной взаимосвязи между двумя признаками или 

двумя профилями (иерархиями) признаков. 

 

 

2.2 Анализ и обобщение результатов исследования 

 

 

 В начале эмпирического исследования изучалась удовлетворённость 

педагогов своей работой по методике «Изучение удовлетворенности учителей 

своей профессией и работой» Н.В. Журина, Е.П. Ильина 

Педагогам было предложено оценить степень удовлетворённости по 7-и 

балльной шкале, где 1 балл означал «очень малую степень», 7 баллов «очень 

большую степень» удовлетворенности.   

Показатели удовлетворенности трудом педагогов по методике «Изучение 

удовлетворенности учителей своей профессией и работой» (Н.В. Журин, 

Е.П. Ильин) представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Сводная таблица показателей в (%) удовлетворенности трудом педагогов по 

методике «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и работой» 

Н.В. Журина, Е.П. Ильина 

№ п/п Уровни удовлетворенности трудом Доля в % 

1 Высокий уровень 57,14% 

2 Средний уровень 40, 00% 

3 Низкий уровень 2,86 % 

 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице 2.1, из 35 педагогов 

удовлетворены трудом – 97,14% (34 человека). Из них 57,14% (20человек) вполне 

удовлетворены, удовлетворены – 40,00% (14 человек).  

Можно говорить о том, что педагоги в поведенческих проявлениях 

достаточно уравновешены и стабильны. Им свойственен низкий уровень 

эмоциональной напряженности тревожности и достаточная степень 

увлеченности работой. 

Не вполне удовлетворены трудом – 2,86% (1 человек). Для педагога присущи 

эмоциональное перенапряжение, исчерпанность собственных эмоциональных 

ресурсов. 

 Далее, в аспекте научного интереса мы определили аспекты труда, которые, 

приносят педагогам наибольшее удовлетворение или неудовлетворение.  

Результаты исследования удовлетворенности трудом показаны в сводной 

таблице 2.2 по всей выборке педагогов образовательного учреждения, где 

представлены средние значения выбора тех или иных составляющих 

удовлетворенность трудом. 
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Таблица 2.2 

Сводная таблица составляющих удовлетворенность трудом педагогов 

образовательного учреждения по методике «Интегральная удовлетворенность 

трудом» А.В. Батаршева 

№ п/п Наименование шкал Среднее значение 

1 Интерес к работе 6,37 

2 Удовлетворенность достижениями в работе 6,54 

3 Удовлетворенность взаимоотношениями с 

сотрудниками 
6,67 

 4 Удовлетворенность взаимоотношениями с 

руководством 
4,59 

5 Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности 
4,67 

6 Предпочтение выполняемой работы высокому 

заработку 
5,46 

7 Удовлетворенность условиями труда 6,45 

8 Профессиональная ответственность 5,57 

 

 

Результаты диагностики удовлетворённости трудом педагогов 

образовательного учреждения, представленные в таблице 2.2, выявляют 

следующую тенденцию:  

Доминирует показатели: «Удовлетворенность достижениями в работе» (6,54 

баллов); «Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками» (6,67 

баллов); «Удовлетворенность условиями труда» (6,45 баллов); «Интерес к 

работе» (6,37 балла).  

Не доминирующие показатели: «Профессиональная ответственность» (5,57 

баллов); «Предпочтение выполняемой работы высокому заработку» (5,46 

баллов); «Уровень притязаний в профессиональной деятельности» (4,67 баллов); 
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«Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством» (4,59 баллов) 

Преобладание того дик или иного показателя удовлетворенности трудом               

позволило нам подробно проинтерпретировать данные составляющие.  

Качественный готовы анализ результатов удовлетворенности трудом представлен столь 

на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1 Средние значения составляющих удовлетворенность трудом в группе 

педагогов образовательного учреждения по методике А.В. Батаршева 

 

 

Полученные данные на рисунке 2.1 свидетельствуют о том, что педагоги 

показывают высокие достижения в своей профессиональной деятельности и 

стремятся к творческой самореализации и испытывают удовлетворение от 

поощрений, которыми педагогов стимулирует администрация школы.  Важное 

значение имеют взаимоотношения с коллегами, на основе которых 

складываются дружественные связи.  
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Требовательны к себе, к своему труду, а также не исключают достижения в 

карьерном росте. Удовлетворены условиями труда (заработную плата, 

техническое оснащение, график работы, уют в пространстве образовательного 

учреждения. Предпочитают качественно выполнять свои обязанности, не смотря 

на уровень вознаграждения, который он получат за свою работу.  

B эмпирическом исследовании доминирующих копинг-стратегий в 

профессиональной деятельности педагогов (n=35) по методике «Индикатор 

коингстратегий» Д. Амирхана (адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский) были ценностных 

получены результаты состояние по трем копинг-стратегиям: разрешение проблем, поиск 

социальной поддержки и избегание. 

Результаты исследования значимости доминирующих копинг-стратегий в 

профессиональной деятельности педагогов показаны в сводной таблице 2.3 по 

всей выборке педагогов, где представлены средние значения выбора той или иной 

копинг-стратегии. 

 

 

Таблица 2.3 

Сводные данные диагностики копинг-стратегий педагогов по методике 

«Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

№ п/п Копинг - стратегии Доля в % 

1 Разрешение проблем 51,43 

2 Поиск социальной поддержки 37,14 

3 Избегание 11,43 

 

 

Из результатов, представленных в таблице 2.3, доминирующей стратегией 

педагогов является «разрешение проблем» (51,43 балла), при этом используют и 

такую стратегию как «поиск социальной поддержки (37,14 баллов). Наименьший 

балл выбора имеет стратегия «избегание неудач» (11,43 балла).  
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Для использует дальнейшего анализа значимости мы достоверности считаем необходимым двояком провести качественный 

анализ преобладающих копинг-стратегий (см. рис. 2.2).  

Проанализируем результаты более подробно. 

 

 

 

Рис. 2.2 Показатель в (%) выбора копинг-стратегий педагогами по методике 

Д. Амирхана 

 

 

Наибольшее количество педагогов 51,43% (18 человек) используют в 

профессиональной деятельности копинг-стратегию «разрешение проблем». 

Педагоги стараются использовать все имеющиеся личностные ресурсы для 

поиска возможных способов эффективного и конструктивного разрешения 

педагогических ситуаций, с которыми они сталкиваются в учебно-

образовательном процессе. 

Для 37,14% педагогов (13 человек) ведущей стратегией поведения является 

«поиск социальной поддержки». Педагоги для эффективного разрешения 

возникающим проблем обращаются в трудных случаях за поддержкой к коллегам 

и администрации школы.  
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Наименьшее количество педагогов 11,43% (4 человека) используют 

стратегию «избегание», при которой педагоги стараются избежать контакта с 

окружением, уйти от решения проблем. 

B эмпирическом исследовании (n=35) для выявления и анализа 

индивидуальных особенностей действия когнитивного, эмоционального и 

поведенческого копинг-механизмов педагогов мы использовали методику 

диагностики копинг-механизмов Эдгара Хаейма. 

Результаты исследования представлены в сводной таблице 2.4 по всей 

выборке педагогов. 

 

 

Таблица 2.4 

 

Сводные данные диагностики копинг-механизмов по методике Э. Хейма 

№ 

п/п 

Копинг-механизмы  Стратегия выбора (доля в %) 

адаптивная относительно 

адаптивная 

неадаптивная 

1 Когнитивные 62,86 25,71 11,43 

2 Эмоциональные 82,86 8,57 8,57 

3 Поведенческие 51,42 34,29 14,29 

 

 

Особенностью характера совладающего поведения педагогов 

образовательного учреждения 82,86% (29 человек) на уровне эмоционального 

копинг-механизма, 62,86% (22 человека) на уровне когнитивного и 51,42% (18 

Человек) поведенческого) является преобладание в осознанном выборе и 

применение в повседневной жизни адаптивных копинг-стратегий, помогающих 

успешно и в короткий срок справиться со стрессом. 

В эмпирическом исследовании также была выделена группа педагогов, 

которая в результате действия одного или двух копинг-механизмов 25,71% (9 
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человек) на уровне когнитивного и поведенческого 34,29% (12 человек) копинг-

механизмов и 8,57% (3 человека) на уровне эмоционального применяет 

относительно-адаптивные копинг-стратегии. 

 Определена группа педагогов, которые применяют в своей 

профессиональной деятельности неадаптивные копинг-стратегии, в результате 

действия одного или одновременно нескольких копинг-механизмов 11,43% (4 

человека) на уровне когнитивного и поведенческого 14,29% (5человек) копинг-

механизмов и 8,57% (3 человека) на уровне эмоционального, препятствующие их 

преодолению и усиливающие действие стресса. 

Преобладание того дик или иного копинг-механизма        позволило нам э подробно    й 

проинтерпретировать копинг стратегии на уровне когнитивного, 

поведенческого, эмоционального.  

Качественный анализ результатов представлен столь на рисунке 2.3. 

 

 

Рис.2.3 Показатель в (%) выбора копинг-механизмов педагогами по методике 

Э. Хейма 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

62,86%

82,86%

51,42%

25,71%

8,57%

34,29%

11,43%
8,57%

14,29%

Н
аз

в
ан

и
е 

о
си

когнитивный   эмоциональный    поведенческий

адаптивный уровень относительно адаптивный неадаптивный



45 

Группа педагогов характеризуется преобладанием в осознанном выборе и 

применение в повседневной жизни адаптивных копинг-стратегий, помогающих 

успешно и в короткий срок справиться со стрессом, благодаря преодолению 

сложных ситуаций с помощью устойчивой позитивной самооценки, развитых 

навыков самоконтроля, умения анализировать причины возникновения и 

варианты выхода из сложных ситуаций. Такие педагоги обладают верой в 

возможность преодоления стресса, прибегают к сотрудничеству с опытными 

людьми, умеют принимать и оказывать поддержку окружающим. 

Педагоги, которые выбирают относительно продуктивную стратегию 

поведения способны когнитивно оценивать собственные трудности в сравнении 

с трудностями других людей, придавать особый смысл их преодолению, умеют 

снимать эмоциональное напряжение в стрессовой ситуации за счёт бурной 

реакции чувств или передачи ответственности за её устранение другим людям.  

В поведении такие педагоги часто стремятся временно отойти от решения 

возникших проблем с помощью погружения в любимое дело, исполнения 

собственных заветных желаний, применения успокоительных лекарственных 

средств. 

  Относительная продуктивность неадаптивных стратегий педагогов в 

профессионально сложных ситуациях является не достаточной и требует 

дополнительного внимания в направлении повышения адаптивных 

возможностей копинга. Для них свойственно характерно когнитивное 

преодоление с помощью пассивных стратегий: «смирение», «растерянность», 

«диссимуляция», «игнорирование». Умышленно недооценивают неприятности и 

отказываются от преодоления трудностей по причине неуверенности в своих 

интеллектуальных ресурсах и внутренних силах.   

Эмоциональный копинг-механизм таких педагогов-чувство безысходности, 

вины и злости на других и самого себя, которые проявляются в виде стратегий 

«подавление эмоций», «покорность», «самообвинение», «агрессивность».  

Поведенческий репертуар в данной группе педагогов отличается 

стремлением отказаться от решения возникших проблем, уйти от активного 
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межличностного взаимодействия по принципу действия стратегий «активное 

избегание», «отступление».  

Неадаптивность хотя бы одной из сфер психики (когнитивной, 

эмоциональной, поведенческой) приводит педагогов к внутреннему 

личностному конфликту, внося сбой в систему копинг-поведения.  

Для выявления взаимосвязи между совладающим поведением и 

удовлетворенностью трудом педагогов образовательного учреждения, мы 

использовали статистический метод: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена.  

Проведенный нами корреляционный анализ обнаружил тесную взаимосвязь 

между совладющим поведением и удовлетворенностью трудом педагогов 

образовательного учреждений (см. таблица 2.5). 

Наибольшее число взаимосвязей имеет копинг-стратегия «разрешение 

проблем». Она положительно связана со шкалой «интерес к работе» (r=0,634, 

p=0,001), шкалой «удовлетворенность достижениями в работе» (r=0,473, p=0,01), 

шкалой «удовлетворенность условиями труда» (r=0,472, p=0,001) и 

«профессиональная ответственность» (r=0,428, p=0,001). 

 

 

Таблица 2.5 

Матрица корреляционной зависимости копинг -стратегий, копинг-механизмов и 

составляющих удовлетворенности трудом педагогов образовательного 

учреждения 

Копинг стратегии/ 

механизмы 
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1 2 3 4 5 6 

Интерес к работе 0,634***  0,573***   
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

Удовлетворенность 

достижениями в работе 

0,473**    0,489* 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

сотрудниками 

 0,523**  0,571***  

Удовлетворенность условиями 

труда 

0,472***     

Профессиональная 

ответственность 

0,428***     

 

Примечание: коэффициент корреляции на уровне 0,05*, на уровне 0,01**, на уровне 

0,001*** 

 

 

Педагоги при преодолении каких-либо трудностей и проблем в 

профессиональной деятельности получают удовлетворение от достигнутых 

результатов.  При возникновении не комфортных условиях труда, педагоги 

предпринимают разные действия для их решения.  

Возможно, руководитель реагирует на данные запросы по улучшению 

условий труда и тем самым решает проблемы педагогов. При этом ответственно 

подходят к решению профессиональных ситуаций. Педагоги конструктивно 

решают проблемные ситуации.  

Выявлена взаимосвязь между шкалами «удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками» и «поиск социальной поддержки» 

(r=0,523, p=0,01).   

Можно говорить о том, что взаимодействие в школьном коллективе 

основывается на позитивных и подкрепляющих мероприятиях. 

Выявлены взаимосвязи между шкалами ««интерес к работе» и 

«когнитивные копинг-механизмы» (r=0,573, p=0,001), между шкалами 
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«удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками» и «эмоциональные 

копинг-механизмы» (r=0,571, p=0,001) и между шкалами ««удовлетворенность 

достижениями в работе» и «поведенческие копинг-механизмы» (r=0,571, 

p=0,001). 

Условия работы, взаимоотношения с коллегами, с руководством, а также 

климат в коллективе есть те характеристики трудовой ситуации, которые 

связаны с удовлетворением потребности в психологическом комфорте и 

предполагает проявление позитивного и рационального мышления в отношении 

причин стресса и оценки собственных возможностей для выбора способов 

совладания с трудной ситуацией. 

Сложившиеся дружественные отношения связаны с позитивным 

эмоциональным преодолением и проявляется в осознании и принятии своих 

чувств и желаний, умении контролировать динамику переживаний не только 

собственных, но и окружающих. 

Реализованные или еще нереализованные потребности в достижении 

намеченных целей, частота поощрений, получаемых педагогом от 

администрации школы, подразумевает перестройку поведения, корректировку 

планов, задач, условий собственной деятельности в различных ситуациях. 

 

 

2.3 Рекомендации для развития адаптивных копинг-стратегий в 

профессиональной деятельности у педагогов образовательного учреждения 

 

 

Копинг-поведение – это стратегии действий, которые человек реализует в 

ситуациях психологической угрозы физическому, личностному и социальному 

благополучию, осуществляемые в процессе функционирования когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой сфер личности. Безусловно, они являются 

способами преодоления стрессовых ситуаций, на основе осознаваемого выбора 

стиля реагирования на стресс и характера действий человека при взаимодействии 
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с окружающим миром. 

Психологу образовательного учреждения рекомендуем определить 

следующие направления работы для психолого-педагогического сопровождения 

педагогического коллектива: 

1. Обучать педагогов образовательного учреждения новым стратегиям 

конструктивного совладающего поведения, способствующим более высокому 

уровню субъектности при взаимодействии с профессионально трудными 

ситуациями. 

2. Оказывать помощь в осознании особенностей собственного 

совладающего поведения, репертуара копинг-стратегий, их 

конструктивности/деструктивности в ситуационном контексте 

профессиональной деятельности. 

3. Проводить групповые консультирования педагогического коллектива 

для получения знаний об условиях и механизмах развития адаптивных копинг-

стратегий, о способах и приёмах психологической самоподдержки при сложных 

педагогических ситуациях. 

4. Организовать индивидуальные консультации педагогического 

коллектива по результатам анализа эффективности предпочитаемых копинг-

стратегий конкретным педагогом для преодоления стрессовых факторов и их 

роли среди причин его социальной и профессиональной дезадаптации. 

5. Проводить и организовывать групповую работу с педагогическим 

коллективом в форме мастер-классов, деловых игр, тренингов личностного 

роста, направленных на формирование различных компонентов развития 

адаптивных возможностей копинг-стратегий в профессионально значимых 

проблемных ситуациях. 

6. Организовать взаимодействие с методической службой 

образовательного учреждения для обеспечения возможности эффективной 

профессиональной коммуникации и социальной поддержки педагогов 

профессиональным сообществом коллег. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучение взаимосвязи условий труда педагогов и показателей защитно-

совладающего репертуара в структуре их профессиональной деятельности 

является актуальным и значимым на современном этапе развития общества.  

Исследование данной проблемы позволяет глубже понять причины 

различных профессиональных изменений, деформаций, раннего 

эмоционального выгорания, спрогнозировать профессиональные риски.  

В эмпирическом исследовании был применены следующие методики: 

«Интегральная удовлетворенность трудом» (А.В. Батаршев); «Изучение 

удовлетворенности учителей своей профессией и работой» (Н.В. Журин, 

Е.П. Ильин), «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана (адаптация 

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский); методика диагностики копинг-механизмов 

Э. Хейма. 

По результатам эмпирического исследования были получены следующие 

результаты: 

 Педагоги удовлетворены трудом – 97,14% (34 человека). Из них 57,14 % (20 

человек) вполне удовлетворены – 40,00% (14 человек). Можно говорить о том, 

что педагоги в поведенческих проявлениях достаточно уравновешены и 

стабильны. Им свойственен низкий уровень эмоциональной напряженности 

тревожности и достаточная степень увлеченности работой. 

В коллективе педагогов 51,43% используют в профессиональной 

деятельности копинг-стратегию «разрешение проблем» и для 37,14% педагогов 

ведущей стратегией поведения является «поиск социальной поддержки».  

Педагоги стараются использовать все имеющиеся личностные ресурсы для 

поиска возможных способов эффективного и конструктивного разрешения 

педагогических ситуаций и для эффективного разрешения возникающим 

проблем обращаются в трудных случаях за поддержкой к коллегам и 

администрации школы.   
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Наибольшее число взаимосвязей имеет копинг-стратегия «разрешение 

проблем» со шкалами «интерес к работе, «удовлетворенность достижениями в 

работе», «удовлетворенность условиями труда» и «профессиональная 

ответственность». Выявлены взаимосвязи между шкалами ««интерес к работе» 

и «когнитивные копинг-механизмы», между шкалами «удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками» и «эмоциональные копинг-механизмы» и 

между шкалами ««удовлетворенность достижениями в работе» и «поведенческие 

копинг-механизмы». 

Условия работы, взаимоотношения с коллегами, с руководством, а также 

климат в коллективе есть те характеристики трудовой ситуации, которые 

связаны с удовлетворением потребности в психологическом комфорте и 

предполагает проявление позитивного и рационального мышления в отношении 

причин стресса и оценки собственных возможностей для выбора способов 

совладания с трудной ситуацией. Педагоги удовлетворены своей 

профессиональной деятельностью, условиями труда и ориентированы на 

конструктивный способ преодоления трудных ситуаций. 

Таким образом, наша гипотеза доказана, цель работы достигнута. 
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                                                                                                             Приложение 1 

Табл. 1, прил. 1 

Результаты диагностического исследования педагогов по методике определения 

удовлетворенности трудом (А. В. Батаршев) 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 8 8 5 6 7 7 5 

2 7 7 8 6 4 7 7 5 

3 4 7 8 4 4 8 7 5 

4 6 7 7 4 4 7 6 5 

5 7 7 7 4 5 5 5 5 

6 6 7 5 4 5 7 7 7 

7 7 6 6 4 6 7 6 5 

8 7 6 7 4 4 7 7 6 

9 7 8 7 4 5 4 6 6 

10 6 5 7 6 4 7 7 6 

11 4 7 6 6 4 7 7 6 

12 6 7 6 6 4 4 7 6 

13 6 7 6 6 4 4 5 7 

14 7 6 6 5 6 5 6 7 

15 7 6 6 4 4 5 6 7 

16 6 4 5 4 0 6 7 6 

17 7 7 7 4 2 5 5 5 

18 6 7 7 4 4 5 7 5 

19 6 7 7 6 6 5 6 5 

20 6 7 7 6 5 5 7 6 

21 7 6 7 4 5 4 7 5 

22 7 7 7 6 6 3 7 5 

23 6 7 6 6 5 5 7 6 

24 6 6 7 2 6 3 6 5 

25 7 5 7 4 5 5 7 4 

26 6 7 6 2 4 4 6 2 

27 7 7 6 2 7 5 6 6 

28 6 6 7 4 4 4 5 5 

29 7 6 7 2 6 7 6 7 

30 7 8 8 5 6 7 7 5 

31 7 7 8 6 4 7 7 5 

32 4 7 8 4 4 8 7 5 

33 6 7 7 4 4 7 6 5 

34 7 7 7 4 5 5 5 5 

35 6 7 5 4 5 7 7 7 

Сред. 

значение 
6,37 6,54 6,67 4,59 4,67 5,45 6,4 5,56 

Примечание: 1 – интерес к работе; 2 – удовлетворенность достижениями в работе; 3 – 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; 4 – удовлетворенность взаимоотношениями 

с руководством; 5 – уровень притязаний в профессиональной деятельности; 6 -– предпочтение 

выполняемой работы высокому заработку; 7 – удовлетворенность условиями труда; 8 – 

профессиональная ответственность



                                                                                                             Приложение 2 

Табл. 2, прил. 1 

Результаты по методике индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана (адаптация 

Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский) 

№ респондента Разрешение проблем Поиск социальной 

поддержки 

Избегание проблем 

1 2 3 4 

1.  33 30 30 

2.  31 19 19 

3.  32 17 17 

4.  31 24 24 

5.  32 26 26 

6.  33 19 19 

7.  31 25 25 

8.  21 18 18 

9.  32 20 20 

10.  32 24 24 

11.  33 25 15 

12.  20 26 26 

13.  31 28 21 

14.  25 19 19 

15.  32 16 16 

16.  32 24 24 

17.  32 24 21 

18.  33 25 21 

19.  31 25 25 

20.  29 25 25 

21.  31 20 15 

22.  32 25 25 

23.  33 29 25 



Окончание приложения 2 

Окончание табл. 2, прил. 2 

1 2 3 4 

24.  31 18 17 

25.  20 27 27 

26.  32 24 24 

27.  31 26 21 

28.  31 22 16 

29.  18 21 21 

30.  31 24 24 

31.  31 20 20 

32.  31 25 16 

33.  28 16 16 

34.  32 29 29 

35.  31 24 24 

Общий средний балл 29,97 23,11 21,68 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                             Табл. 3, прил. 3 

Результаты диагностики по методике диагностики копинг-механизмов Э. Хайма 

№ п/п Степень (уровни) адаптивности  механизмов копинга 

1 А 

2 ОА 

3 НА 

4 ОА 

5 А 

6 А 

7 А 

8 А 

9 ОА 

10 А 

11 ОА 

12 ОА 

13 ОА 

14 А 

15 ОА 

16 ОА 

17 А 

18 ОА 

19 А 

20 А 

21 ОА 

22 НА 

23 НА 

24 А 

25 А 

26 А 

27 А 

28 ОА 

29 А 

30 ОА 

31 А 

32 ОА 

33 НА 

34 А 

35 А 



                                                                                        Приложение 4  

Табл.4, прил. 4                                                           

Результаты диагностики по методике «Изучение удовлетворенности учителей 

своей профессией и работой» Н.В. Журина, Е.П. Ильина 

№ п/п Показатель удовлетворенности трудом  

(в баллах) 

Уровень удовлетворенности 

трудом 

1 11 В 

2 11 В 

3 7 С 

4   8  С 

5 11 В 

6 11 В 

7 11 В 

8 11 В 

9 6 С 

10 11 В 

11 6 С 

12 11 В 

13 8 С 

14 10 В 

15 10 В 

16 10 В 

17 9 С 

18 9 С 

19 11 В 

20 11 В 

21 6 С 

22 4 Н 

23 10 В 

24 11 В 

25 11 В 

26 7 С 

27 7 С 

28 10 В 

29 11 В 

30 11 В 

31 9 С 

32 11 В 

33 8 С 

34 6 С 

35 6 С 

 

 

 


















