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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 60 с., таблиц 1, рисунков 5, 

источников 37, приложений 8. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

ТРУДОМ, СТАЖ РАБОТЫ, ПЕДАГОГ 

Цель работы – изучить связь удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации у педагогов в зависимости от стажа работы. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

статистической обработки коэффициента корреляции Пирсона. 

Проведено исследование связи профессиональной самореализации и 

удовлетворенности трудом педагогов в зависимости от стажа работы на примере 

МБОУ «Школа № 90». В исследовании приняло участие 22 педагога, они были 

разделены на две группы в зависимости от стажа работы. 

Результаты показали, что чем больше педагоги с малым стажем 

удовлетворены трудом, тем выше профессиональная самореализация, выше 

продуктивность, они готовы вкладывать силы для успешной профессиональной 

деятельности и достигать успехов и новых вершин в профессии. 

Во второй группе, педагоги с большим стажем работы, связи между 

профессиональной самореализацией и удовлетворенностью трудом выявлено не 

было. В данной группе есть все для эффективной профессиональной 

деятельности, повышенный интерес к работе, цели, мотивы, продуктивность. В 

данной группе необходимо улучшение условий труда, а также мотивация для 

достижения новых успехов. 

 

 

  



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 5 

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ТРУДОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ 

  

 

9 

1.1 Профессиональная самореализация как психологический феномен 9 

1.2 Удовлетворенность работой как компонент профессиональной 

самореализации педагога 

 

17 

1.3 Изучение связи удовлетворенности трудом и профессиональной 

самореализацией 

 

28 

II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ПЕДАГОГОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ 

 

 

 

38 

2.1 Организация исследования и методики исследования 38 

2.2 Анализ результатов исследования 44 

2.3 Психологические рекомендации для повышения 

удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации у 

педагогов 

 

 

51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 58 

Приложения  

 

 

 

 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

  

 

Профессия педагога требует профессиональной подготовки путем 

постоянного повышения педагогической квалификации и осуществлением 

посредством включения учащегося в учебный процесс, в творческую 

деятельность. Но для этого от педагога требуется быть профессионалом в своем 

деле. 

В педагогической деятельности требуется не только знание своего 

предмета, но и любовь к детям. Для того, чтобы успешно преподавать, 

необходимо овладеть приемами преподавания: методами объяснения, 

спрашивания, организации самостоятельной работы учащихся. Педагог не 

только учит, но и воспитывает. Соответственно педагог должен овладеть 

методами педагогического воздействия, приемами работы с коллективом и 

отдельными учащимися, отлично знать психологию [8]. 

Особенность работы учителя заключается в том, что ее успех зависит не 

только от знания предмета и методов преподавания, но также от его личности. 

Опыт исследования показывает, что в большинстве случаев руководители школ 

и органов образования разрабатывают критерии профессионализма на основе 

собственного опыта и педагогической литературы, чтобы ориентировать своих 

подчиненных на достижение этих критериев. Учителя играют важную роль в 

формировании будущего поколения, поэтому их профессиональная 

самореализация имеет огромное значение для общества. Качество образования 

напрямую зависит от профессиональной самореализации педагога.  

Когда учитель полностью раскрывает свой потенциал, он способен создать 

благоприятную образовательную среду, в которой каждый ученик сможет 

достичь высоких результатов. Кроме того, самореализованный педагог обладает 

сильной мотивацией и энтузиазмом, что сказывается на мотивации и успехах его 

учеников. Он также готов применять новаторские методы и подходы в учебном 

процессе, способствующие развитию творческого и критического мышления 
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учащихся. Профессиональная самореализация – это процесс достижения своего 

личностного и профессионального потенциала, осознания своих целей и 

стремлений, а также развития и реализации своих способностей и талантов в 

рамках выбранной профессии [10]. 

По мнению Е. Н. Солововой, для реализации своих функций специалисту-

педагогу необходимы следующие компетенции: социально-психологическая 

(готовность к решению профессиональных задач), коммуникативная и 

профессионально-коммуникативная, предметная компетенция в сфере 

учительской специальности, профессиональная самореализация. В качестве 

наиболее часто называемых значимых факторов, детерминирующих успешность 

профессионально-педагогической деятельности, называют: профессиональные 

знания и умения, психолого-педагогические знания и умения, организаторские и 

коммуникативные умения, педагогическую направленность, личностные 

качества педагога. 

Инновационная деятельность педагога играет особую роль в процессе его 

профессионального развития. Поэтому развитие готовности педагога к 

инновациям является важным условием его профессионального роста [5]. 

Развивающиеся образовательные реформы придали особое значение 

инновационной деятельности в области профессионального образования. Она 

нацелена на внедрение разных педагогических новаций, затрагивающих все 

аспекты учебного процесса: организацию, содержание обучения и методы 

познания. 

Область образования постоянно изменяется, внедряются инновационные 

методы обучения и новые способы проведения занятий, такие как дистанционное 

обучение. Для многих педагогов это представляло новую ситуацию, которая 

сопровождалась рядом сложностей. В результате возник страх, тревога и стресс 

у преподавателей. Вследствие этого, многие выразили сомнения в 

эффективности дистанционного обучения [8]. 

Из-за этих многочисленных факторов может снижаться удовлетворенность 

трудом, и впоследствии появляются новые факторы удовлетворённости. 
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При определении понятия удовлетворенности трудом учителей, ученые 

выделяют различные факторы. Среди них отмечается характер 

взаимоотношений учителей с администрацией и коллегами, уровень заработной 

платы, возможности профессионального роста, рабочие условия, поведение 

учеников, школьная политика, признание в обществе, уровень ответственности 

и факторы, связанные со стрессом, возникающим на работе [1].   

Уровень удовлетворенности сотрудника также зависит от его стажа работы. 

С течением времени, особенно у преподавателей, возникает риск 

профессионального выгорания, что негативно сказывается как на индивидууме, 

так и на общей работоспособности. Критерии удовлетворенности работой могут 

значительно измениться в зависимости от стажа. Опыт работы может оказать 

влияние на возможности профессиональной самореализации. Поэтому важно 

обратить внимание на факторы, которые могут препятствовать развитию 

педагогов и предоставить им поддержку и новые перспективы роста. Это 

поможет не только сохранить мотивацию и продуктивность в работе, но и 

повысить качество образования в целом.  

Профессиональная самореализация и удовлетворенность работой – 

ключевые аспекты жизни каждого индивидуума, включая педагогический 

персонал. 

Как было отмечено выше, удовлетворенность трудом зависит от 

возможности профессионального развития, иначе говоря, от профессиональной 

самореализации, будем рассматривать этот аспект, как ведущий фактор в нашем 

исследовании. 

В связи с этим мы изучали связь профессиональной самореализации и 

удовлетворенности трудом в зависимости от стажа работы. 

Цель исследования: изучить связь удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации у педагогов в зависимости от стажа работы. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы по проблеме профессиональная 

самореализация как психологический феномен. 
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2. Рассмотреть удовлетворенность работой, как компонент 

профессиональной самореализации педагог. 

3. Подобрать методики и провести исследование профессиональной 

самореализации и удовлетворенности трудом у педагогов с разным стажем. 

4. Проанализировать особенности связи профессиональной самореализации 

и удовлетворенности трудом педагогов с разным стажем работы. 

5. Составить психологические рекомендации по повышению 

удовлетворенности трудом педагогов. 

Гипотеза исследования. Мы исходили в своей работе из следующих 

допущений: 

1. Предполагаем, что в группе педагогов с малым стажем работы 

удовлетворенность трудом связана с таким компонентом профессиональной 

самореализации, как: целевой. 

2. Предполагаем, что в группе педагогов с большим стажем работы 

удовлетворенность трудом связана с таким компонентом профессиональной 

самореализации, как: феноменологический. 

Предмет исследования – связь удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации педагогов с разным стажем работы. 

После результатов корреляции были разработаны психологические 

рекомендации для педагогов с большим стажем работы, с целью стимулирования 

удовлетворенности труда и профессиональной самореализации. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ТРУДОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ 

 

 

1.1 Профессиональная самореализация как психологический феномен 

 

 

Самореализация с точки зрения психологии, представляется как процесс 

реализации себя – осуществление самого себя в жизни и повседневной 

деятельности, поиск и утверждение своего пути в этом мире, своих ценностей, 

смысла существования в каждый момент времени [2]. 

Формирование гармоничной и активной индивидуальной позиции, и 

особого образа жизни современного человека является ключевой темой 

исследований в области психологии личности в XXI веке. Особое внимание 

уделяется процессам самореализации, которые помогают развить внутренние 

ресурсы человека и способствуют достижению оптимальных результатов, как в 

профессиональной, так и в личностной сфере. Самореализация охватывает все 

аспекты жизни индивида и рассматривается с точки зрения самого человека.  

Она представляет собой процесс улучшения персональных возможностей, 

является социально-личностным феноменом, задуманным и целенаправленным 

субъектом в процессе своей жизни и деятельности. [2]. 

Исследования в области психологии личности говорят о том, что наличие 

успешной самореализации на протяжении жизненного пути – необходимое и 

важное условие для психологического благополучия, удовлетворенности. 

Сегодня это обретает особое значение, сейчас наблюдаются большие изменения 

во многих сферах жизни, так же и в профессиональной. Представления, которые 

существовали до этого, теряют значимость и актуализируют вопрос о 

возможности достижения гармоничного сочетания самореализации субъекта, 

как в профессиональной, так и в личностных сферах жизни [7]. 
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Развитие профессиональной самореализации представляет собой 

осознанный процесс раскрытия внутреннего потенциала и выражения 

существенных качеств личности в сфере профессиональной деятельности. Один 

из показателей успешной самореализации и востребованности в выбранной 

профессии – это профессиональный рост, который указывает на компетентность 

и удовлетворенность человека результатами своей работы. 

Самореализация в профессиональной сфере – это процесс осуществления 

своих личностных и профессиональных возможностей, понимание своих целей 

и амбиций, а также развитии и применении своих способностей и талантов в 

выбранной сфере деятельности. [10]. 

Белозерова Л. И. трактует профессиональное становление как процесс 

развития от стремления реализовать свои творческие, потенциальные 

возможности к пониманию своего призвания, к формированию 

профессионализма. Она утверждает, что профессиональное становление 

осуществляется через развитие самосознания личности. Профессиональное 

самосознание находит выражение в самосовершенствовании, самообразовании 

личности. 

Впервые понятие самореализация ввел Абрахам Маслоу «Словаре по 

философии и психологии», изданном в 1902 году.  

Зеер Э. Ф. считает, что профессиональное становление – это большая часть 

онтогенеза человека, которая охватывает период с начала формирования 

профессиональных намерений до завершения профессиональной жизни. Учёный 

утверждает, что движение личности в пространстве и времени 

профессионального труда получило название профессионального становления 

субъекта деятельности. Автор даёт краткое определение профессионального 

становления – это «формообразование» личности, адекватное деятельности, и 

индивидуализация деятельности личностью. 

Профессиональное становление индивида – это процесс улучшения 

профессиональной направленности, профессиональных навыков, важных 

социальных и профессиональных качеств, а также значимых 



11 

 

психофизиологических характеристик. Это достигается путем преодоления 

различий между текущим уровнем развития данных аспектов, социальной 

ситуацией и развивающейся деятельностью [1]. 

Самореализация в профессиональной сфере включает не только достижение 

успехов и профессионального роста, но также чувство удовлетворенности от 

своей работы, осознание смысла и важности вклада в общественную жизнь. 

Основными факторами, определяющими профессиональную 

самореализацию человека, являются его внутренние особенности, характер, 

активность в работе, способности, ценности, мотивы и настройки, а также 

внешние факторы, такие как уровень жизни, специфика профессиональной 

деятельности и социальная среда [3]. 

Особые возможности самореализации открываются в профессиональной 

сфере. Профессиональная деятельность занимает центральное место в жизни 

многих людей, которые посвящают ей основное время и энергию. В рамках 

работы развиваются способности, происходит карьерный и личностный рост, 

достигается определенный социальный статус и обеспечивается финансовое 

благополучие. Соблюдение своей профессии и использование 

профессиональных навыков являются важными факторами достижения 

определенного уровня успеха в жизни [7]. 

К психологическим факторам, влияющим на благополучие самореализации 

человека, относятся когнитивные процессы, индивидуальные характеристики и 

психическое и эмоциональное состояние. Другую группу составляют 

общественные факторы, такие как институты социализации, создающие 

социально-ролевые позиции, которые могут поощрять или ограничивать 

самореализацию человека. В педагогическом контексте можно выделить 

образовательные и воспитательные условия, которые формируют основу для 

самореализации. Самореализация может иметь внешнюю и внутреннюю форму. 

Внешняя форма направлена на самовыражение в различных сферах жизни, таких 

как работа, творчество, спорт, искусство, учеба, политическая и общественная 

деятельность. В то время как внутренняя форма подразумевает развитие 
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личности в физическом, интеллектуальном, художественном, духовно-

нравственном плане. 

Признаки достижения профессиональной самореализации: 

1. Достижение высокого уровня развития способностей, востребованных в 

данной специальности, и раскрытия личностного потенциала. 

2. Достижение требуемых целей в работе. 

3. Наличие чувства удовлетворенности от достижения результатов в 

профессии. 

4. Использование достижений специалиста профессиональным 

сообществом. 

5. Постоянная постановка новых профессиональных целей и их достижение. 

6. Формирование собственного рабочего пространства. 

Процесс самореализации в профессиональной сфере не может быть 

исследован непосредственно и объективно. Возможно, только изучать его 

последствия и результаты, которые отражаются в психическом состоянии 

человека. Изучение этого процесса сложно из-за его индивидуального характера, 

а также затруднение контроля, связанное с необходимостью учитывать 

множество факторов, усложняющих использование измерительных методов в 

научных исследованиях [2]. 

Самореализация в профессиональной сфере зависит от множества факторов, 

которые влияют на возможность человека раскрыть свой потенциал и достичь 

успеха в работе. Рассмотрим некоторые из них:  

1. Интересы и ценности. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на самореализацию в 

профессиональной сфере, являются интересы и ценности человека. Когда работа 

соответствует его интересам и ценностям, он чувствует себя более 

мотивированным и удовлетворенным. Поэтому важно выбирать профессию, 

которая вызывает истинный интерес и соответствует личным ценностям. 

2. Навыки и компетенции. 

Для самореализации в профессиональной сфере необходимо обладать 
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определенными навыками и компетенциями, которые позволяют выполнять 

работу на высоком уровне. Чем больше навыков и компетенций у человека, тем 

больше возможностей для профессионального роста и развития. 

3. Образование и обучение. 

Образование и постоянное обучение играют важную роль в самореализации 

в профессиональной сфере. Человек, который постоянно развивает свои знания 

и навыки, имеет больше шансов достичь успеха и преуспеть в своей работе. 

Поэтому важно инвестировать время и ресурсы в образование и 

самосовершенствование. 

4. Работа и окружение. 

Работа и окружение также оказывают влияние на самореализацию в 

профессиональной сфере. Когда человек находится в подходящей рабочей среде, 

где ценят его таланты и способности, он может лучше раскрыть свой потенциал 

и достичь успеха. Поэтому важно выбирать работу и окружение, которые 

поддерживают и стимулируют саморазвитие и самореализацию. 

5. Баланс между работой и личной жизнью. 

Для достижения личного роста в профессиональной сфере необходимо 

сбалансировать время, затрачиваемое на работу, и заботу о личной жизни. 

Отдавая равное внимание не только карьерным достижениям, но и личным 

интересам, отношениям и здоровью, человек может почувствовать себя 

уравновешенным и удовлетворенным. Поэтому важно находить время для 

отдыха, хобби и важных отношений помимо работы [13]. 

Это лишь некоторые из факторов, влияющих на самореализацию в 

профессиональной сфере. Каждый человек уникален, и для каждого может быть 

свой набор факторов, которые играют важную роль в достижении успеха в 

работе. Осознавая свои потребности, мы можем создать условия, которые 

позволят раскрыть свой потенциал и достичь успеха в профессии. 

Также существуют определенные факторы, которые могут стать преградой 

на пути к самореализации. Например, социально-экономическая ситуация, 

негативный опыт прошлых неудач или непреодолимая потребность в признании 
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и одобрении могут серьезно сдерживать развитие уникальности 

индивидуальности в работе, жизни и личных отношениях [1]. 

Федосенко Е. В. и Седунова И. С. – профессиональная самореализация 

представляется им обязательным моментом развития человека в онтогенезе, без 

которого невозможно его адекватное саморазвитие: «самореализация в своем 

развитии предполагает постоянное накопление и интеграцию феноменов 

саморазвития (самосознание, самопознание, самопонимание, самовосприятие и 

т.п.) в качестве необходимого условия своего воспроизводства». 

В процессе и результате профессиональной самореализации у человека 

формируется профессиональное сознание, для которого характерны следующие 

черты: 

1. Сознание своей принадлежности к определенной профессиональной 

общности. 

2. Знание, мнение о степени своего соответствия профессиональным 

эталонам, о своем месте в системе профессиональных ролей. 

3. Знание человека о степени его признания в профессиональной группе. 

4. Знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 

самосовершенствования, вероятных зонах успехов и неудач.  

5. Представление о себе и своей работе в будущем. 

Вопросами самореализации педагога занимались не многие авторы 

(И. В. Золотухина, А. М. Кириченко, А. А. Мишин, С. А. Мулькова, 

М. И. Ситникова, В. Б. Чупина) в то время, как саморазвитию и самореализации 

личности школьников, студентов, специалистов в различных областях 

деятельности, таких, как бизнес и других, посвящено немало исследований. 

Вероятно, поэтому до сих пор нет точного определения термина 

«профессиональная самореализация педагога». Проблема профессиональной 

самореализации педагога все еще остается неразработанной. Остаются 

незатронутыми вопросы самореализации педагога в отдельных видах 

деятельности, например, в научно-исследовательской деятельности, требующей 

особого внимания в связи со сложностью и многогранностью данного 
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процесса [10]. 

Процесс педагогической самореализации представляет собой выявление, 

осознание и воплощение педагогом своих потенциальных положительных 

профессиональных возможностей.  

К показателям самореализации в профессии педагога относятся достижения 

в работе, стремление к самовыражению и реализация своих ценностей.  

Успех самореализации педагога зависит от комплекса его личностных 

качеств, отношений, талантов, внутренней мотивации, чувства принадлежности 

к профессии, социального значения и удовлетворенности результатами своего 

труда [7]. 

Факторы и условия профессиональной самореализации педагога. 

Обратимся к факторам и условиям профессиональной самореализации 

педагога. 

Факторы и условия профессиональной самореализации педагога имеют 

важное значение для процесса самореализации, который может продолжаться на 

протяжении всей жизни. Особенности деятельности и характера 

самореализующейся личности, а также ее окружение, играют значительную роль 

в этом процессе. 

Согласно последним исследованиям, самореализация имеет различные 

уровни и степени, и возможность достижения определенной степени 

самореализации зависит от наличия определенных факторов и условий, которые 

являются основой и предпосылками для ее развития. 

Мульковой С. А. были выделены следующие условия самореализации 

личности: активность (преобразование); осознание целей самореализации, 

жизненных целей как высшего смысла жизни, жизненных ориентаций, мотивов 

поведения; осмысленность (рефлексия); позитивное отношение к деятельности; 

творчество; способность к саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию; 

позитивная «Я-концепция»; адекватная самооценка и уровень притязаний. 

Данная точка зрения рассматривает личностно-психологический аспект 

рассматриваемой нами проблемы [13]. 
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Таким образом, говоря о самореализации личности педагога, необходимо 

принять во внимание все перечисленные факторы и условия, влияющие не 

только на психологическое состояние личности, но и на ее общее благополучие, 

в том числе физическое здоровье. 

Самореализация в работе педагога дает огромные возможности. В процессе 

работы развиваются навыки, происходит рост, как в профессиональном, так и в 

личном плане, человек приобретает определенный статус в обществе и 

обеспечивает себя финансово.  

Особый интерес вызывает рефлексия, которая стимулирует активность 

педагога в профессиональной сфере. По словам многих ученых, рефлексия 

играет важную роль в поиске смысла жизни и способствует профессиональному 

и личностному развитию. Педагогическая рефлексия помогает учителю осознать 

себя и свою педагогическую работу [4]. 

Клюева Н. В., исследуя социально-психологическое обеспечение 

деятельности педагога, считает, что одним из перспективных подходов к такому 

обеспечению является ценностно-рефлексивный подход. Суть подхода 

заключается в создании «условий для самоисследования, понимания и 

формирования педагогом ценностно-смысловых оснований профессионально-

педагогической деятельности, конструирования им целей и задач 

профессиональной деятельности и методов их достижения, а также реализации 

на уровне поведения тех ценностей, которые лежат в основе его деятельности в 

образовательном учреждении как социальной организации» 

Как отмечает Е. В. Пискунова, существует два подхода в трактовке 

рефлексивных процессов в отечественной литературе: рефлексивный анализ 

сознания, ведущий к разъяснению значений объектов, и их конструирование; 

рефлексия как понимание смысла межличностного общения. В соответствии с 

этими подходами выделяют следующие рефлексивные процессы: 

самопонимание и понимание другого, самооценка и оценка другого, 

самоинтерпретация и интерпретация другого [1]. 

Итак, Э. Ф. Зеер утверждает, что профессиональное развитие личности 
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обогащает психику, наполняет жизнедеятельность человека особым смыслом, 

придаёт профессиональной биографии значительность. Профессиональное 

становление – это продуктивный процесс развития и саморазвития личности, 

освоения и самопроектирования профессионально ориентированных видов 

деятельности, определение своего места в мире профессий, реализация себя в 

профессии и самоактуализация своего потенциала для достижения вершин 

профессионализма. 

Таким образом, профессиональную самореализацию можно рассматривать 

и как цель развития личности, и как процесс жизнедеятельности, потребность, и 

как результат личностного роста. Профессиональная самореализация возможна 

только в том случае, если специалист постоянно развивает свои способности и 

навыки, работает над собой. Для успешной профсамореализации необходимо 

саморазвитие и самосовершенствование в своей трудовой деятельности [13]. 

 

 

1.2 Удовлетворенность работой как компонент профессиональной 

самореализации педагога 

 

 

Удовлетворенность трудом – состояние, когда работник ощущает 

удовлетворенность своей трудовой деятельностью, определяется 

сбалансированными требованиями, которые он предъявляет к характеру, 

условиям и содержанию работы. Кроме того, это также субъективная оценка 

возможностей реализации этих требований и отношение к своей работе. Данный 

показатель является важным для адаптации работника в предприятии или 

организации. Существует два типа удовлетворенности трудом: общая, которая 

оценивает удовлетворенность в целом, и частичная, которая отображает 

удовлетворенность различными аспектами и элементами рабочей ситуации [3]. 

Удовлетворенность профессией – это совокупность мотивов, которые у 

человека имеют определенную иерархию и отражают его направленность. 
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Исследования показывают, что работа и карьера, наряду с личной жизнью, 

здоровьем и полноценным досугом, играют важную роль в благополучии людей. 

Таким образом, удовлетворенность своей деятельностью – это, прежде всего, 

социальная удовлетворенность и один из важнейших показателей качества 

жизни [8]. 

Согласно исследованиям П. Смита, Л. Кендалла и К. Хулина, имеются пять 

основных факторов, влияющих на уровень удовлетворенности от работы:  

1. Предоставление интересных заданий с возможностью проявить новые 

навыки и почувствовать ответственность за выполнение работы.  

2. Заработная плата и дополнительные преимущества, которые 

предоставляются работникам.  

3. Возможность повышения в карьере; способность руководителя оказывать 

техническую и эмоциональную поддержку.  

4. Уровень компетентности коллег и социальная поддержка. 

На настоящий момент, изучение проблем, связанных с удовлетворенностью 

сотрудников организации своей работой, основано на том, что разработка 

эффективных мероприятий для мотивации сотрудников является необходимым 

условием для повышения производительности труда и удержания кадров в 

организации. Для того чтобы быть довольным своей работой, персоналу 

необходимо проявлять такие характеристики, как лояльность и преданность 

своей организации, а также проявлять наибольшие усилия во имя достижения 

целей и ценностей организации.  

Удовлетворенность трудом можно рассматривать как общий критерий для 

толкования различных поступков сотрудников и рабочих групп. Этот критерий 

определяет стиль, подход и манеру общения, что помогает руководству 

различать между собой удовлетворенных и неудовлетворенных работников [6]. 

На данный момент существует много подходов к пониманию феномена 

удовлетворенности трудом. Удовлетворенность рассматривается как показатель: 

1. Отношения к работе.  

2. Социального статуса человека и способа его приспособления к 
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общественной действительности.  

3. Способности сотрудника адаптироваться к рабочей ситуации.  

4. Соответствия личных и материальных факторов производства.  

5. Характеристики рабочей активности.  

6. Успехов в трудовой деятельности. 

В результате современных изменений в экономике наблюдается снижение 

производительности труда. Это влечет за собой высокую текучесть кадров, так 

как многие сотрудники не задерживаются на одном месте надолго, а также 

низкую степень преданности со стороны персонала. Одна из причин данных 

проблем заключается в недостаточной удовлетворенности сотрудников своей 

профессиональной деятельностью и нежелании самовыражаться и 

реализовывать себя в работе. 

При анализе удовлетворенности трудом педагогов возможно рассматривать 

их привязанность к организации. Руководители должны следить за своими 

сотрудниками, поскольку если ценный работник находится на грани увольнения, 

это может иметь серьезные последствия для организации. С другой стороны, 

плохой сотрудник может прекрасно себя чувствовать в условиях данной 

организации, где созданы удобства для ленивых и неэффективных работников, и 

может не проявлять желания покинуть место работы, но для организации он не 

представляет ценности. Можно предположить, что информация о кадровом 

потенциале компании напрямую указывает на уровень удовлетворенности 

работой [14]. 

Улучшение уровня удовлетворенности работой связано с условиями, 

необходимыми для выполнения задач. Задача руководителя заключается в 

обеспечении санитарно-гигиенических условий, таких как наличие качественной 

питьевой воды, достаточное освещение помещения и современное 

организационное оборудование.  

Непосредственное отношение руководителя к педагогам является важным 

фактором для увеличения уровня удовлетворенности трудом. Руководителю 

следует осуществлять активное общение со своими сотрудниками. Возраст 
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работников также является важным критерием, влияющим на 

удовлетворенность и мотивацию в трудовой деятельности. Например, после 40 

лет происходит относительное снижение уровня удовлетворенности от работы. 

В данном возрасте часто проявляется профессиональная усталость, иллюзии 

рассеиваются, возникает разочарование в работе [19]. 

Главное значение в удовлетворенности играет содержание и характер 

выполняемой работы. Интерес к самому процессу работы может стать сильным 

фактором мотивации. В психологии процессуально-содержательной мотивацией 

понимают совокупность особенностей деятельности, которые стимулируют 

человека к ее выполнению. Интринсивный мотив можно определить как 

состояние радости и удовольствия от занятий. Только когда человек достигает 

высоких результатов благодаря удовольствию от самого процесса деятельности, 

а не ради обещанной награды или строгого контроля, можно говорить о высокой 

процессуально-содержательной мотивации. 

Для того, чтобы педагоги могли максимально эффективно выполнять свои 

задачи, необходимо достичь оптимального уровня удовлетворенности. Следует 

иметь в виду, что определенная степень неудовлетворенности также 

способствует повышению производительности труда. Качества и отношение к 

работе индивида определяются его физическим состоянием и духовными 

ресурсами. Понимая, насколько работник удовлетворен содержанием, 

характером и условиями работы, можно сделать выводы о его уровне 

удовлетворенности. В социологии и психологии выделено множество различных 

аспектов удовлетворенности трудом, которые отражают роль и функции 

организаций. Психологические методы исследования позволяют регулировать и 

управлять этими аспектами [8]. 

Удовлетворенность связана с различными аспектами в работе, начиная от 

рабочей нагрузки и заканчивая отношениями между руководством и 

подчинёнными. 

Есть также известная концепция, которая принадлежит Ф. Херцбергу – так 

называемая двухфакторная или мотивационно-гигиеническая теория 
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удовлетворённости трудом. Ниже будет представлена таблица 1.1 

 

 

Таблица 1.1 

Группировка показателей удовлетворенности трудом по Ф. Херцбергу 

Факторы 

удовлетворенности 

трудом 

Показатели Характер влияния 

Мотиваторы Успехи 

 Признание  

Внутренняя мотивация к 

труду 

Могут увеличивать 

удовлетворённость 

Гигиенизаторы Вознаграждение за 

выполненную работу  

Защита от опасности 

Рабочие условия 

Могут уменьшать 

удовлетворенность 

 

 

Первая группа факторов гигиенические факторы (факторами 

гигиенизаторами). Сами по себе эти факторы не приносят удовлетворения, 

однако их ухудшение вызывает недовольство работой. При улучшении 

гигиенических факторов недовольство не устраняется, но когда такое улучшение 

воспринимается сотрудниками как нечто естественное, само собой 

разумеющееся, то отсутствует и удовлетворенность. К гигиеническим факторам 

относятся следующие: отношения с коллегами, руководством и подчиненными; 

этический климат в организации; вознаграждение (в случае фиксированной 

заработной платы); лидерские навыки руководителя; условия работы; 

стабильность рабочего места [13]. 

Вторая группа мотиваторы, способствуют удовлетворенности работой, 

высокому уровню мотивации и производительности. Они являются ключевыми 
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факторами для эффективной работы. К ним относятся достижение поставленных 

целей, признание, интересное содержание работы, возможность 

самостоятельности и ответственности, возможность профессионального и 

карьерного роста, а также возможности для личностного развития. Границы 

между гигиеническими факторами и мотиваторами относительны и подвижны. 

Например, фиксированная зарплата относится к гигиеническим факторам, 

однако возможность карьерного роста также предполагает увеличение 

заработной платы. Чтобы избежать неудовлетворенности работой, необходимо 

обеспечить наличие достаточного количества гигиенических факторов, а 

повышение производительности работы достигается с помощью 

мотиваторов [8]. 

Обобщив результаты своих исследований, можно сформулировать 

несколько выводов:  

1. Отсутствие факторов гигиены влияет на удовлетворенность работой.  

2. Наличие мотиваторов может лишь частично компенсировать отсутствие 

гигиенических факторов.  

3. При обычных условиях наличие факторов гигиены воспринимается как 

нечто естественное и не оказывает мотивационного воздействия.  

4. Максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с 

помощью мотиваторов при наличии факторов гигиены. 

Удовлетворённость работой и результатом труда субъекта деятельности – 

значительный параметр успешности трудовой деятельности. Показатели 

профессиональной успешности и удовлетворенности работой, по мнению 

некоторых авторов, имеют прямую взаимосвязь. Исследованием данного 

вопроса занимались И. В. Арендачук, О. В. Филатова и др. Большая часть 

исследований по удовлетворённости результатами труда, проводится в рамках 

организационной психологии. По мнению О. В. Филатовой удовлетворённость 

трудом как компонент эффективности и успешности профессиональной 

деятельности рассматривается как эмоционально-оценочное отношение 

личности или группы к выполняемой работе и условиям её протекания. 
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Обознов А. А. отмечает то, что во время оценки собственной 

профессиональной удовлетворенности, человек часто опирается на внешние 

объективные показатели – материальное благополучие, социальный статус, 

которые с психологической точки зрения часто бывают недостаточными для 

признания человека успешным или неуспешным. В частности, самооценка 

успеваемости, осуществляемая на основе внутренних критериев, может не 

совпадать с объективными показателями. В качестве основных субъективных 

критериев успешности рассматривают ответственность, удовлетворенность, 

самореализацию и самоэффективность [12]. 

Исследование, проведенное в средней школе в 2013 году путем 

анкетирования, позволило выявить важность различных параметров, связанных 

с удовлетворенностью профессиональной деятельностью. При иерархической 

организации этих характеристик, шкала прогресса занимает первое место как 

наиболее значимый фактор для педагогов. Другими словами, возможность роста 

и развития в профессиональном плане играет важную роль в их работе, 

обеспечивая им удовлетворение от профессиональной деятельности. Если 

педагог не видит перспективы для своего профессионального развития, то он 

теряет интерес к своей работе и не получает удовлетворения от нее. 

Исследование проводил Кудинов С. С. и Архипочкина К. В. [3]. 

Для достижения успеха в рабочей сфере важно получить признание от 

товарищей по работе, наслаждаться выполнением своих обязанностей, 

усовершенствовать свои умения и нести большую ответственность. 

Ответственность является фактором, связанным с удовлетворенностью от 

признания успехов, выполнения работы, прогресса и личностного развития. Это 

означает, что более высокий уровень ответственности ведет к большему 

признанию достижений, повышает интерес к работе и ее содержанию, а также 

способствует профессиональному и личностному росту. Чем больше сотрудник 

получает признания от товарищей по работе, тем активнее происходит его 

профессиональный и личностный прогресс. Улучшение умений и проявление 

интереса к содержанию работы становятся неотъемлемыми условиями для 
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достижения профессионального роста. 

Одной из важнейших стратегических целей образовательной организации 

является развитие всего педагогического коллектива и постоянное улучшение их 

профессиональной квалификации. Это предполагает стимулирование 

творческой активности учителей, их самореализацию и достижение 

индивидуальности.  

Основная задача педагога состоит в передаче необходимых знаний 

ученикам, формировании у них социального и профессионального опыта, а 

также в воспитании нравственных ценностей. Поэтому успех педагогической 

работы определяется внутренней мотивацией и удовлетворенностью учителей от 

своей профессиональной деятельности, а также их стремлением к 

самообразованию [12]. 

Актуальность исследования объясняется противоречием, возникающим из-

за необходимости саморазвития педагогов и ограниченности времени из-за 

растущей рабочей нагрузки. Это приводит к увеличению эмоционального 

дискомфорта у педагогов и ухудшению их мотивации к работе, вызывая чувство 

недовольства своей деятельностью.  

Педагогическая успешность учителя проявляется в достижении 

положительных педагогических результатов, глубоком знании предметов 

работы, соответствии содержанию конкретных действий результатам труда, а 

также в субъективных оценках и отношении к труду. Рассуждение о 

профессиональной успешности возможно только при наличии определенного 

уровня сформированных знаний, умений и навыков, профессиональных качеств, 

а также субъективных характеристик учителя, его потребностей, ценностных 

ориентаций и представлений о себе и окружающих, а также о результатах своей 

работы [18]. 

Педагоги, которые стремятся достичь успеха в своей работе, 

характеризуются следующими качествами:  

– они имеют высокую мотивацию и преданность своей профессии, а также 

проявляют гражданскую ответственность;  
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– они обладают способностью к самоанализу и понимают свои сильные и 

слабые стороны на пути личностного развития;  

– они используют научный подход при изучении педагогических явлений и 

способны разработать модель целостного педагогического процесса, 

адаптировав ее к конкретным условиям;  

– они умеют анализировать свой собственный опыт и извлекать из него 

уроки для дальнейшего развития.  

В этой связи профессиональная успешность педагога выступает не только 

как объективная социальная потребность, но и как субъективная потребность 

учителя, приобретающая характеристику профессиональной субкультуры. 

Получение профессионального успеха в сфере образования является 

сложной задачей, которая включает в себя несколько аспектов.  

Во-первых, успех проявляется в положительных достижениях учителя в 

своей профессиональной деятельности.  

Во-вторых, он означает достижение оптимального соотношения между 

ожидаемыми и фактическими результатами педагогической работы. Кроме того, 

профессиональный успех сопровождается ощущением удовлетворения от того, 

что фактические результаты соответствуют ожиданиям. Чтобы добиться успеха 

в профессии, важно быть мотивированным, поскольку внутреннее стремление и 

желание развиваться являются ключевыми факторами формирования личной 

идентичности учителя.  

Только с наилучшим комплексом мотивации можно достичь эффективного 

развития в области успешности, профессионального образования и развития 

личности. 

По мнению И. В. Арендачук, успешность педагогической деятельности 

основывается на комплексе личностных свойств, отношений, талантов, 

внутренней мотивации педагогов, их чувстве профессиональной 

принадлежности, социальной значимости удовлетворенности результатами 

своего труда. При этом профессиональная успешность определяется степенью 

реализованности поставленных целей, которые порождают удовлетворенность 
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педагога профессиональной самореализацией, позволяющей ему воспринимать 

себя как профессионала, побуждающей его подниматься по ступенькам 

профессионального и духовного развития, выходить за пределы своего 

профессионального труда и направлять усилия не только на собственное 

профессиональное совершенствование, но и способствует достижениям своих 

учеников [11]. 

Для педагогов с высоким уровнем удовлетворенности профессиональной 

деятельностью самореализация представляется как реализация всех 

возможностей во всех сферах жизнедеятельности, однако преимущество отдают 

профессиональной сфере, а некоторые – личностной. 
Если рассмотреть педагогов с низкой удовлетворенностью 

профессиональной деятельностью, то здесь наблюдается низкий уровень 

самореализации. Появление самореализации проявляется специфическим 

образом и играют значительную роль социальные и личностные преграды, 

которые указывают на то, что при самовыражении постоянно возникают 

трудности, связанные с личным характером, и не только. Другими словами, 

отсутствие формирования навыков и методов самовыражения, незнание 

собственных сильных сторон, отсутствие основной цели, ценностей являются 

препятствиями для успешной самореализации. Что касается личностных 

преград, следует отметить явно выраженную замкнутость, беспокойство, 

неуверенность в достижении успеха, страх насмешек. Можно обратить внимание 

на высокий уровень консервативности. В данном случае использование 

стандартных схем в самореализации не позволяет двигаться вперед и достигать 

успехов в данной сфере. Также присутствуют поверхностные представления о 

способах и механизмах самореализации, не знание собственных слабых и 

сильных сторон, неуверенность в своих возможностях. При самореализации 

подобные люди чаще всего предварительно настроены на неудачу, и, как 

следствие, их эмоциональный фон снижен. То есть, работа выполняется только 

в той мере, в которой от них это требуется, и не более. Стремление и инициатива 

проявляются крайне редко, только когда дело касается личного интереса [12]. 
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Можно сделать вывод о том, что люди с низкой удовлетворенностью 

профессиональной деятельности почти не выражены такие характеристики как 

социально значимые установки, энергичность, оптимистичность, креативность. 

Если присутствует слабая выраженность социально значимых установок, то 

это говорит об отсутствии стремления быть полезным делу, 

самореализовываться, развиваться. Здесь не идёт речь об постоянстве 

стремлений к самовыражению, способов проявления себя. 

Внешние условия и обстоятельства оказывают влияние на самореализацию 

педагогов. Иногда возникают ситуации, когда люди не чувствуют 

необходимости прилагать избыточные усилия для достижения личностного и 

профессионального развития. 

Важным фактором успеха в работе является уровень удовлетворенности 

работодателя процессом и результатом своей деятельности. Согласно некоторым 

экспертам, показатели профессионального успеха и уровня удовлетворенности 

работой тесно связаны и стремятся в одном направлении, а не противоположны 

друг другу [16]. 

Самореализация представляет собой проявление потенциала и 

возможностей, которые приносят радость, развитие и профессиональный рост. 

Когда человек использует свои навыки и таланты, достигает поставленных целей 

и воплощает свои мечты.  

Удовлетворенность трудом – это состояние, когда человек удовлетворен 

своей работой и должностью, исполняет свои обязанности и готов развиваться. 

Это приводит к желанию самореализоваться и достичь поставленных целей.  

Между профессиональной самореализацией и удовлетворенностью трудом 

существует тесная связь. Чем сильнее педагог мотивирован заниматься 

профессиональной деятельностью и чем больше его стремление достичь 

наилучших результатов, тем более ярко проявляется его удовлетворение [3]. 

Далее рассмотрим взаимосвязь между удовлетворенностью трудом и 

профессиональной самореализацией. 
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1.3 Изучение связи удовлетворенности трудом и профессиональной 

самореализацией 

 

 

Описывая процесс самореализации, Л. А. Коростылева указывает, что 

«самореализация личности – это осуществление возможностей развития «Я» 

посредством собственных усилий, со-деятельности, сотворчества с другими 

людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом», т. е. 

делает акцент на социальной природе данного феномена. Затем она обращает 

наше внимание на то, что «самореализация предполагает сбалансированное, 

гармоничное развитие разных аспектов личности путем приложения адекватных 

усилий, направленных на раскрытие генетических, индивидных и личностных 

потенциалов». 

Описывая процесс самореализации, Л. А. Коростылева указывает, что 

«самореализация личности – это осуществление возможностей развития «Я» 

посредством собственных усилий, со-деятельности, сотворчества с другими 

людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом», т. е. 

делает акцент на социальной природе данного феномена. Затем она обращает 

наше внимание на то, что «самореализация предполагает сбалансированное, 

гармоничное развитие разных аспектов личности путем приложения адекватных 

усилий, направленных на раскрытие генетических, индивидных и личностных 

потенциалов». 

В рамках теоретической модели самореализации личности присутствуют 

два механизма, которые управляют процессом самореализации. Эти механизмы 

называются мотивационно-смысловой и личностно-ситуационной регуляцией. 

Мотивационно-смысловой механизм обеспечивает повышение осознанности 

наших действий, в то время как личностно-ситуационный механизм отражает 

нашу способность изменять ситуацию, чтобы достичь самореализации 

посредством активного включения сознания в регуляцию нашей жизни [5]. 

 В отечественной психологии понимание удовлетворенности трудом 
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отражает эмоционально-оценочное отношение индивида и группы к работе и ее 

условиям, являясь существенной составляющей социально-психологического 

климата и трудовой эффективности. 

Известный российский социолог Ф. Н. Ильясов выделяет три аспекта 

удовлетворенности трудом: удовлетворенность содержанием труда, 

удовлетворенность производственной ситуацией, удовлетворенность 

социальным статусом. Первый аспект связан с отношением к труду как к 

возможности реализовываться в активности, второй аспект связан с отношением 

к труду как к средству удовлетворения потребностей, и третий аспект связан с 

отношением к труду как к ценности. Таким образом, удовлетворенность трудом 

тесно связана не только с объективными характеристиками трудовой 

деятельности, но с ее оценкой и базовым отношением к ней личности. Базовое 

отношение личности к труду и оценка различных явлений реальности 

определяется системой ценностных ориентаций и состоянием ценностно-

мотивационной сферы в целом [6]. 

Изучение удовлетворенности работой в психологии характеризуется 

разнообразием теоретических подходов. Согласно теориям потребностей, 

удовлетворенность работой понимается как эмоционально-оценочное 

отношение личности или группы к своей трудовой деятельности и условиям ее 

выполнения. В этом случае уровень удовлетворенности связывается с 

удовлетворением актуальных потребностей личности в сфере работы. 

Когнитивный подход рассматривает удовлетворенность работой как 

эмоциональный результат оценки человеком своей деятельности и условий ее 

осуществления. При этом оценивается соответствие между потребностями и 

запросами сотрудников и реализацией их на предприятии. В некоторых 

исследованиях удовлетворенность работой рассматривается как компонент 

личности, обеспечивающей профессиональную идентичность. 

При анализе психологических факторов, влияющих на уровень 

удовлетворенности работой, авторы обсуждают различные индивидуальные и 

личностные особенности человека, такие как внутренняя мотивация к труду, 
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отдельные личностные черты и комплексные личностные факторы (контроль над 

ситуацией, самоэффективность, представление о собственной 

профессиональной идентичности, позитивное настроение и другие). 

Каждый взрослый человек, несомненно, сталкивается с профессиональной 

деятельностью в той или иной форме. В обществе, где мы живем, работа играет 

важную роль и позволяет нам удовлетворять не только основные потребности, 

но и стремиться к постоянному развитию и самореализации. Очевидно, что вид 

нашей деятельности, которой мы занимаемся большую часть нашей жизни, 

оказывает глубокое влияние на нашу личность и личностное развитие.  

Отражение именно этой идеи мы можем встретить в работах Б. Г. Ананьева, 

Д. Н. Узнадзе и С. Л. Рубинштейна. Особенно глубоко этот вопрос исследован 

Б. Г. Ананьевым. Он полагал, что человека нужно рассматривать именно как 

субъекта деятельности – через познание, общение, труд. По сути, развитие 

человека, как пишет Б. Г. Ананьев, не заканчивается до тех пор, пока он 

осуществляет деятельность. Таким образом, трудовая деятельность, как важный 

элемент развития человека, оказывается крайне важной на протяжении всей его 

жизни. В возрастном плане, в процессе деятельности изменяются психические 

свойства и функции человека, формируется его характер, а во взрослом возрасте 

именно профессиональная деятельность – важный аспект жизни и 

продолжающегося формирования человеческой личности [8]. 

Формирование и развитие личности в качестве активного участника 

профессиональной деятельности становятся основными приоритетами ранней 

взрослости. Эти задачи оказывают влияние на благополучие в будущем. 

Возможности и ресурсы, доступные молодым взрослым для достижения своих 

целей, обширны. Очевидно, что профессиональная сфера имеет особое значение 

в жизни каждого человека, так как она существенно влияет на представление о 

себе. Роль, которую играют различные аспекты профессиональной деятельности, 

такие как выполнение задач, оплата труда и ощущаемая значимость работы, 

также является важной. 

В своей работе «Акмеология профессиональной карьеры личности» 
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О. В. Москаленко подчеркивает, что успешность строительства карьеры зависит 

от сочетания внешних и внутренних факторов (Москаленко, 2007). По мнению 

автора, внутренние критерии включают в себя: удовлетворенность процессом 

работы и его результатами; удовлетворенность психологическим климатом в 

организации; физиологическую и психологическую стоимость труда; 

соотношение внешнего вознаграждения за результаты труда с внутренним 

представлением о достижениях; взаимоотношение с коллегами и другие 

аспекты. 

Показатели успеха можно определить, как результативность, постоянная 

производительность, эффективное взаимодействие с руководством и коллегами, 

а также соблюдение трудовой дисциплины [14]. 

Сотрудник, чувствующий удовлетворение от своей работы, осуществляет ее 

с добросовестностью и ответственностью. Поэтому, удовлетворенность трудом 

имеет особое значение, влияя на психическое и физическое здоровье людей, 

текучесть персонала и результативность деятельности.  

Уровень удовлетворенности трудом является основным критерием для 

развития профессионального самосознания, прямо связан с общей мотивацией 

сотрудников и рассматривается как важный ресурс, который позволяет оценить 

текущее положение предприятия и его будущие перспективы развития. 

Оценка того, насколько доволен работой и результатами своей трудовой 

деятельности, является важным фактором успешности работы. Некоторые 

исследователи считают, что есть прямая связь между показателями 

профессионального успеха и уровнем удовлетворенности работой. Эту тему 

исследовали И. В. Арендачук, О. В. Филатова и другие авторы. Основная часть 

исследований по удовлетворенности результатами работы проводится в области 

организационной психологии. Согласно О. В. Филатовой, удовлетворенность 

работой рассматривается как эмоционально-оценочное отношение личности или 

коллектива к выполняемой работе и условиям ее выполнения. 

Согласно определению, И. В. Арендачука, профессиональная успешность 

является оценочным критерием, связанным с эффективностью и конечными 
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результатами деятельности, как с точки зрения самого субъекта, так и со стороны 

окружающих и коллег. Она проявляется в удовлетворенности субъекта своим 

трудом и является необходимым условием для самореализации в 

профессиональной сфере. 

Взгляды Э. Ф. Зеера и В. Д. Шадрикова совпадают с И. В. Арендачуком, 

поскольку они также связывают успешность профессиональной деятельности с 

развитием профессионально значимых качеств у индивида. 

Успешность работы учителя определяется его профессиональными 

навыками и их применением в педагогической деятельности, результаты 

которой являются положительными. Для достижения таких результатов 

необходимо глубокое знание предметов, с которыми работает учитель, а также 

соответствие профессиональных действий их целям, субъективным 

характеристикам и самооценке учителя. Говоря о профессиональной 

успешности, необходимо иметь определенный уровень знаний, умений и 

навыков, а также профессионально значимых качеств, таких как потребности, 

ценностные ориентации и представления об окружающих и о себе, а также 

результаты собственной работы [14]. 

По мнению Е. В. Ерофеевой, успех учителя в профессии заключается в 

способности достигать позитивного педагогического результата при 

выполнении своих профессиональных обязанностей [12]. В настоящее время 

существует потребность в разработке новой концепции, которая определит 

сущность, структуру, критерии и условия развития профессионального успеха 

учителя и расширит область научного понимания данной проблемы. 

Успех профессионально-педагогической деятельности зависит от 

множества факторов, которые являются как субъективными, так и 

объективными. Он проявляется в достижении оптимального соотношения между 

предсказуемыми и фактическими результатами в педагогической работе. 

В психологической науке давно сложилась концепция самореализации 

личности, которая получила широкое признание. Большинство ученых 

придерживается мнения, что самореализация отражает общую оценку 
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достижений человека в течение его жизни. Термины «удовлетворенность 

жизнью» и «удовлетворенность» все чаще заменяются понятием 

«удовлетворенность самореализацией», что позволяет сосредоточить внимание 

на оценке собственных успехов человека, а не на сложности, возникающие в 

жизни под влиянием внешних факторов, не зависящих от него [6]. 

Проблема максимального использования человеком собственного 

потенциала актуальна во все времена. Ещё Аристотель указывал, что счастье как 

высшая цель жизни человека возможно лишь при условии совершенствования 

«функций и способностей, присущих человеку». В современном мире тема 

самореализации только укрепила свои позиции. Потребность в саморазвитии – 

естественное и основополагающее свойство зрелой личности. Отметим, что 

самореализация – постоянный процесс раскрытия потенциальных возможностей 

личности, что означает применение способностей и разума и работу над тем, что 

действительно важно для индивида и к чему он стремится. 

Реализация потенциала человека возможна только через активность в 

различных сферах. Человек, входящий в сложную социальную систему, 

стремится направить свою деятельность на благо общества и других людей, что 

позволяет ему получить полное удовлетворение, осознание собственной 

значимости и тому подобное. Очевидно, что стабильность общества зависит от 

устойчивости его составляющих, и для этого необходимо полноценное развитие, 

постоянное самосовершенствование и адекватное использование своих сил 

каждым человеком, с учетом его природных способностей и склонностей. Таким 

образом, вопрос самореализации человека в выбранной профессиональной 

сфере, которая является одной из основных сфер жизни, является очень важным 

и требует всестороннего анализа [19]. 

Неотъемлемой частью человеческой жизни является трудовая деятельность. 

Она выступает не только средством удовлетворения материальных потребностей 

человека, но и потребностей более высокого уровня, связанных, в частности, с 

самореализацией личности. Выбирая будущую профессию, человек, как 

правило, соизмеряет с её требованиями собственные интересы и возможности. 
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Однако и при ошибочном выборе есть возможность максимального 

самоосуществления в профессиональной деятельности. Чтобы это стало 

возможным, необходимы определенные психологические условия. Таким 

образом, изучение возможности и условий самореализации в профессии 

необходимо, что поможет инициировать процесс раскрытия потенциала 

личности, актуализации собственного «Я» в трудовой деятельности и жизни 

вообще и, в свою очередь, будет способствовать минимизации текучести кадров, 

что имеет важное экономическое и социальное значение. 

Для обеспечения условий, способствующих развитию и самореализации 

личности, необходимо осознать, что способности, органы и организм в целом 

стремятся к активному функционированию; они нуждаются в том, чтобы быть 

использованными по их предназначению. Активность приносит им 

удовлетворение, в то время как бездействие вызывает недовольство. Человек с 

развитой мускулатурой хочет использовать свои мышцы, более того, он обязан 

это делать, чтобы чувствовать себя хорошо и достичь субъективного ощущения 

гармонии, успеха и свободного функционирования (спонтанности), которое 

является важным аспектом развития и психологического благополучия. 

Аналогичное можно сказать о умственных способностях, матке, глазах и 

способности к любви. Способности нуждаются в использовании и прекращают 

требовать этого только в том случае, если они достаточно хорошо используются. 

Таким образом, способности также являются потребностями. Использование 

своих способностей не только интересно, но и необходимо для развития. 

По оценке А. К. Марковой, профессия представляет собой область 

применения человеческого труда, которая социально значима и ограничена 

разделением труда. Она позволяет человеку получить необходимые средства для 

его жизни и развития взамен затраченного труда. Вместе с тем, профессия 

является источником существования и средством самореализации индивида [8]. 

Одной из важных причин исследования самореализации в профессии 

является возможность рассмотрения личности через призму профессионального 

функционирования и развития. Таким образом, профессия выступает в роли 
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«отражения» или инструмента, позволяющего узнать настоящий потенциал 

человека. Эти исследования в свою очередь могут способствовать созданию 

целостной модели личности. Важно вспомнить теорию Б. Г. Ананьева, который 

разработал основную систему представлений о человеке как индивиде, личности 

и субъекте деятельности. В его теории отмечается, что уникального человека 

можно понять только через единство и взаимосвязь его личностных и 

активностных свойств, в которых функционируют природные особенности как 

индивида. 

В общем, путем оперирования идей Б. Г. Ананьева, автор приходит к 

пониманию личности, как неустанно развивающейся, цельной и выражающей 

свои способности в деятельности. Профессия, являющаяся главной сферой 

проявления человеческой энергии, может служить полем для самореализации. 

Б. Г. Ананьев подчеркивает: «Я понял, что нет более важной задачи, чем решение 

проблемы человеческого потенциала. Я осознал: человек в состоянии достичь 

всего». 

Рассматривая специфику самореализации в профессии, автор считает 

считаем возможным говорить, прежде всего, о неизбежной обусловленности 

данного процесса ключевыми характеристиками деятельности. 

Часто использование понятий эффективности и успешности в работе 

подменяет идею самореализации личности. Однако, можно заметить, что эти 

альтернативы не являются синонимами и не полностью охватывают 

исследуемый феномен. Более того, можно предположить, что они могут быть 

потенциальными причинами, позволяющими личности полностью раскрыть 

свой потенциал в работе. Это подтверждает идея Маслоу о том, что человек 

может достичь самореализации, проявляя максимальную качественность в своей 

деятельности. В свою очередь, самоактуализирующийся человек способен 

достичь некоего высокого, «трансцендентального» уровня профессионального 

успеха, который отличается от успеха работника, соответствующего всем 

формальным признакам [14]. 

Анализируя различные виды профессиональной деятельности, можно 
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заметить, что один из важных факторов, который может влиять на возможность 

самореализации человека в профессии, – это степень удовлетворенности 

работой. Это вполне логично, так как уровень удовлетворенности работы 

предполагает возможность удовлетворения всех видов потребностей, включая 

высокие потребности, связанные с реализацией потенциала личности. 

Важно отметить, что характеристики самореализации в работе связаны с 

содержанием и природой профессиональной деятельности. Например, 

профессии типа «человек – человек» (по Е. А. Климову) могут требовать более 

высокого уровня развития личности работника и акцентирования его 

собственного «Я», по сравнению с профессиями «человек–техника». В 

частности, «специфика работы психолога определяется в первую очередь 

особенностями обследуемых людей, нуждающихся в психологической помощи. 

Изучение других людей предъявляет особые требования к состоянию 

психического здоровья самого психолога» [6]. 

При анализе особенностей самореализации в профессии, необходимо 

обратиться к исследованиям Л. А. Коростылевой по данному явлению. Она 

выделяет последовательные этапы профессионального самоопределения, 

становления в профессии, профессионального роста и профессиональной 

компетентности как путь самоактуализации в профессиональной сфере. Ученая 

отмечает, что «генезис самореализации в профессиональной области можно 

описать, учитывая преграды на уровнях самореализации. Тип и разнообразие 

этих преград определяются их источником». Кроме того, отмечается, что «хотя 

часто в психологической литературе этапы профессионального самоопределения 

и профессионального становления переплетаются, в контексте изучения 

проблемы самореализации личности в профессиональной области такое слияние 

не оправдано, так как оно привносит недифференцированный элемент». 

Следовательно, проблема самореализации личности в профессии прежде всего 

исследовалась автором через анализ трудностей, включая изучение безработицы 

и трудоустройства. Одновременно отмечается, что «трудности самореализации 

в профессиональной сфере в значительной степени обусловлены 
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профессионально-личностной позицией, приобретаемыми навыками решения 

таких ситуаций и личной зрелостью индивида» [14]. 

Для достижения самоутверждения и развития профессионального 

самосознания необходимо обеспечить уровень удовлетворенности работой. Это 

прямо связано с высокой мотивацией, увеличением производительности труда, 

активным участием сотрудника в жизни организации, созданием благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе и другими факторами.  

Для достижения профессионального роста педагогу необходимо постоянно 

обновлять свои знания, изучать новые методики и ознакомиться с инновациями 

в сфере образования. Профессиональное самоосуществление позволяет выразить 

свою инициативу, талант и творчество в процессе педагогической деятельности. 

Оно не только способствует прогрессивному развитию учеников, но и приносит 

значительные преимущества преподавателям, повышая их качество жизни.  

Когда педагог удовлетворен своей работой, он более мотивирован и предан 

своей профессии. Это, в свою очередь, способствует его профессиональной 

самореализации и достижению поставленных целей. 

Создание условий, которые способствуют удовлетворенности сотрудников 

и их профессиональной самореализации, может улучшить их эффективность, 

продуктивность и лояльность к организации. 

Ключевым фактором, влияющим на профессиональную самореализацию, 

является удовлетворенность трудом. Она тесно связана с собственной оценкой 

профессиональной деятельности и результатами, выступающий индикатором 

эффективности работы и качества профессиональной самореализации. 

Связь между удовлетворенностью трудом и профессиональной 

самореализацией является значимой и важной. Понимание этой связи может 

помочь в нашей повседневной жизни и на работе, а также способствует нашей 

профессиональной самореализации и успешности. Применение результатов 

исследований может быть полезно как индивидуально, так и в организационном 

контексте, помогая создавать благоприятную рабочую среду и улучшая 

эффективность работы.  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ПЕДАГОГОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ 

 

 

2.1 Организация исследования и методики исследования 

 

 

Проведенный теоретический анализ показал, что изучение 

профессиональной самореализации и её связи с удовлетворённостью трудом в 

деятельности педагогов является актуальной проблемой. Таким образом, цель 

данного исследования состояла в том, чтобы изучить связь удовлетворенности 

трудом и профессиональной самореализации у педагогов с малым стажем 

работы.  

Эмпирическое исследование реализовано на базе МБОУ Школа № 90 

г. Железногорск. В исследовании приняли участие 22 педагога: возраст от 30 до 

62 лет, все респонденты женского пола, стаж работы варьируется в первой 

группе 12 человек, стаж работы от 5 до 7 лет, во второй группе 10 человек, стаж 

работы от 40 лет до 62.  

Предварительно познакомилась с участниками, наблюдение показало 

некоторые особенности – в целом психологический климат в коллективе носит 

положительный характер. Отношения между учителями построены на уважении 

друг к другу, взаимопомощи и поддержке. Сотрудники активно общаются как в 

рабочее время, так и в свободное от работы время. Все общаются на равных и 

стараются помогать друг другу. Легко, свободно, быстро, с высокой 

результативностью согласуют свои действия, поддерживается общегрупповое 

единство. Все заинтересованы в своей профессии. 

В соответствии с целью исследования был составлен диагностический 

комплекс, включающий две методики: 

1. «Тип и уровень профессиональной самореализации» (Е. А. Гаврилова). 
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2. «Изучение интегральной удовлетворенности трудом» (И. П. Фетискин, 

В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). 

Краткое содержательное описание методик: 

Методика «тип и уровень профессиональной самореализации» 

(Е. А. Гаврилова), состоит из 51 утверждения, которые касаются 

профессиональной деятельности, жизненных ситуаций и состояний.  

Данная методика предназначена для определения типа профессиональной 

самореализации субъекта профессиональной деятельности вне зависимости от 

возраста, трудового стажа, образования, предметной области деятельности, 

карьерного уровня специалиста. 

Основная цель исследования заключается в прогнозировании успеха в 

профессиональной самореализации человека и определении эффективных 

средств для коррекции этого процесса. Методика имеет следующие задачи: 

оценить насколько субъект своей работы соответствует его профессии и 

индивидуальным ценностям, смыслам и способностям, определить степень 

осознанности профессионального выбора и удовлетворенность трудом. 

В данной методике есть следующие шкалы – уровень профессиональной 

самореализации и тип профессиональной самореализации. 

На первом этапе обработки полученных по данной методике данных 

выявляется степень выраженности либо не выраженности следующих 

компонентов: целевой, ресурсный и феноменологический. Которые формируют 

структуру профессиональной самореализации и будут определять её тип и 

уровень.  

Целевой компонент – в структуре профессиональной самореализации это 

определенные цели, ценности и мотивы. Этот элемент имеет решающее значение 

для определения выбора, приоритетов и содержания профессионального роста. 

Ресурсный компонент – аспекты, связанные с выполнением и развитием 

профессиональных навыков. Включает в себя процессы, свойства и состояния, 

определяющие скорость, ритм, количество профессиональных достижений и 

способность человека адекватно оценить свои профессиональные навыки. 
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Основная цель – поддерживать самоосознание и саморегуляцию. 

Феноменологический компонент – включает важные аспекты проявления 

профессиональной самореализации, как на внешнем, так и на внутреннем 

уровне. Он позволяет понять профессиональную самореализацию как 

промежуточный результат профессионального развития, имеющий условный 

характер. 

Второй этап анализа данных заключается в определении уровня 

профессиональной самореализации. Все это высчитывается по формуле, в итоге, 

общий балл, позволяет выявить один из четырех уровней профессиональной 

самореализации:  

Примитивно-исполнительский – является самым низким уровнем 

профессиональной самореализации, характеризующимся низкой активностью и 

сознательностью. 

Индивидуально-исполнительский – принятие решений становится 

затруднительным из-за проблем, связанных с преобладанием сильных ситуаций 

над слабой личностью. Характерными чертами являются неуверенность, 

неудачи и пассивная профессиональная позиция. 

Реализации ролей и норм в организации – интерес к работе выражен на фоне 

недостаточной аутентичности, профессиональная самореализация приобретает 

характер идентификации с профессиональной группой. 

Уровень смысложизненной и ценностной реализации – высший уровень, 

профессиональная деятельность выбирается и осуществляется при ведущей роли 

осознанных ценностных и смысложизненных ориентаций. «Сильная» личность 

преобладает над «слабыми» ситуациями. 

В конечном этапе исследования данных можно выявить одну из восьми 

форм профессионального развития, которая определяется путем обобщенной 

оценки степени проявления целевого, ресурсного и феноменологического 

аспектов в структуре профессиональной самореализации у респондентов. 

Характеристики типов профессиональной самореализации: 

Успешная профессиональная самореализация – отличается выраженностью 
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всех трех компонентов. Данная деятельность осознается и соответствует 

собственным ценностям и смыслам субъекта. Профессия была выбрана после 

успешного профессионального самоопределения, учитывая как склонности, так 

и способности, при этом личность и мотивационная система соответствующим 

образом приспособились к требованиям профессии. 

Прогнозируемая успешная профессиональная самореализация – отличается 

от успешной только её объективной невыраженностью. Возможно, необходимо 

время, чтобы индивидуальные ценности, мотивы и энергетические затраты 

нашли свое отражение в высоком статусе карьеры и профессионализме. 

Исполнитель работы находится в процессе достижения успеха в своей 

профессиональной самореализации. 

Ложная профессиональная самореализация – отличается наличием 

статусных отличий и профессионализма. Отсутствие соответствия между 

профессиональной деятельностью и истинными жизненными целями и 

ценностями работника может стать причиной отсутствия энергии для 

выполнения работы и утраты интереса к ней. Это может быть обусловлено 

временным переутомлением или возникновением профессионального 

выгорания. 

Прогнозируемая ложная профессиональная самореализация – 

профессиональную деятельность субъекта можно охарактеризовать как 

«автоматическую», проходящую на высоком качественном уровне, но не 

имеющую для субъекта личностного смысла, не раскрывающую его «Я», от 

ложной профессиональной самореализации отличают высокий уровень волевой 

регуляции и сформировавшаяся профессиональная «Я-концепция». 

Романтическая профессиональная самореализация – отличается сильным 

стремлением субъекта выполнять данную работу. Однако на деле все 

заканчивается «бесплодными мечтами». Чтобы добиться результата, 

необходимо обладать достаточной волей, приложить усилия и быть стойким. 

Однако, оценка своих возможностей не всегда соответствует действительности. 

Деятельность, на данный момент, не приносит ощутимых результатов и 
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удовлетворения. 

Астеническая профессиональная самореализация – субъект удовлетворен 

своим трудом, находится «на своем месте» и осознает это. На момент 

обследования исчерпаны и требуют восстановления его физиологические и 

психологические ресурсы. 

Нерефлексируемая (мнимая) профессиональная самореализация – субъект 

работает «потому что так надо», считает нужным выполнять свою работу на 

приемлемом качественном уровне. Воможно, в данном случае преобладает 

материальная мотивация труда.  

Формальное выполнение деятельности – трудовая деятельность не является 

значимой сферой жизнедеятельности субъекта, выполняется на минимально 

приемлемом качественном уровне.  

Методика «изучение интегральной удовлетворенности трудом» 

(И. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). Состоит из 18 утверждений, 

которые позволяют выявить общую удовлетворенность трудом, является 

интегративным показателем благополучия или, наоборот, неблагополучия 

личности в её трудовой деятельности.  

Наличие шкал позволяет также оценить не только общую 

удовлетворенность трудом, но и ее составляющие (интерес к работе, 

удовлетворенность достижениями в работе, удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством, уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, удовлетворенность условиями труда, предпочтение выполняемой 

работы высокому заработку, профессиональная ответственность.  

Данная методика включает в себя следующие шкалы удовлетворенности 

трудом – интерес к работе, удовлетворенность достижениями в работе, 

удовлетворенность взаимоотношениями с руководством, удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками, уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, предпочтение выполняемой работы высокому заработку, 

удовлетворенность, условиями труда, профессиональная ответственность, 

общая удовлетворенность трудом. 
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Значение шкал: 

1. Интерес к работе – отражает уровень увлеченности работой. 

2. Удовлетворенность достижениями в работе – позволяет изучить 

индивидуальное восприятие личной продуктивности в работе. 

3. Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками – отображает 

уровень вовлеченности индивида в совместную деятельность в группе. 

4. Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством – отражает 

степень коммуникации с вышестоящим руководством, индивидуальное 

суждение или отрицание.  

5. Уровень притязаний в профессиональной деятельности – параметр, 

который отражает ориентацию индивида на развитие профессиональной 

карьеры. 

6. Предпочтение выполняемой работы высокому заработку – отражает 

степень удовлетворенности самим процессом трудовой деятельности. 

7. Удовлетворенность условиями труда – анализ степени комфорта 

личности, работающей в определенных условиях, становится возможным 

благодаря определенной методике. 

8. Профессиональная ответственность – параметр, тенденция индивида 

выполнять свои рабочие обязанности с добросовестностью. 

Статистическая обработка данных была проведена с помощью метода 

корреляции Пирсона. Этот метод позволяет определить наличие или отсутствие 

линейной связи между двумя количественными показателями, а также оценить 

тесноту и статистическую значимость [18].  

По результатам исследования, полученные первичные данные для 

педагогов с малым стажем представлены в приложении 1 и 2, для педагогов с 

большим стажем в приложении 3 и 4. 
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Первичные данные, полученные по методикам – «тип и уровень 

профессиональной самореализации» (Гаврилова Е. А.) и «изучение 

интегральной удовлетворенности трудом» (И. П. Фетискин, В. В. Козлов, 

Г. М. Мануйлов) представлены в приложениях. Последовательно рассмотрим 

результаты, выявленные по данным методикам (рисунки 2.1 и 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.1 Тип профессиональной самореализации педагогов с малым стажем 

работы  

 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что у педагогов с 

малым стажем работы преобладает следующий тип профессиональной 

самореализации: формальный (25%), успешный (25%), астенический (17%), 

прогнозируемо ложный (9%), нерефлексируемый (8%), ложный (8%), 

прогнозируемый успешный (8%). 
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Таким образом, педагогам с малым стажем работы свойственно проявление 

формального уровня профессиональной самореализации, что может означать, 

что они склонны следовать установленным правилам и процедурам без особого 

стремления к творческому подходу. Они могут испытывать некоторую 

неуверенность в своих способностях и еще не полностью осознают свои 

профессиональные цели и потенциал. 

Также присутствует успешный уровень профессиональной самореализации, 

что может указывать на то, что эти педагоги достигли определенных успехов в 

своей работе и чувствуют себя уверенно в своих профессиональных навыках. 

Они могут быть мотивированы достижением личных и профессиональных целей 

и стремиться к постоянному развитию. 

Обобщенно можно сказать, что педагогам с малым стажем работы 

свойственно исследование и определение своих профессиональных целей и 

потенциала, а также стремление к достижению успеха и развитию в своей 

профессии. Они могут быть открыты к новым возможностям и готовы к 

постоянному обучению и росту. 

 

 

 

Рис. 2.2 Тип профессиональной самореализации педагогов с большим стажем 

работы 
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Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что у педагогов с 

большим стажем работы преобладает следующий тип профессиональной 

самореализации: астенический (40%), успешный (30%), ложный (20%), 

романтический (10%). 

Исходя из результатов можно сказать, что в группе у педагогов с большим 

стажем работы большинство склонны к сомнениям в своих способностях и 

неуверенности в достижении своих профессиональных целей. На момент 

обследования их физиологические и психологические ресурсы исчерпаны и 

требуют восстановления.  

Также преобладает успешный уровень, что говорит о осознанности выбора 

профессии, они чувствуют себя уверенно в своих профессиональных навыках и 

достигли определенных успехов в своей работе. 

Таким образом, педагогам с большим стажем работы свойственна не совсем 

полная удовлетворенность трудом, большинство не уверены в себе и своих 

способностях, им нужно время на восстановление ресурсов. Но среди них есть и 

те, кого все устраивает, и они выбрали данную профессию осознанно. 

Далее рассмотрим удовлетворенность педагогов в зависимости от стажа 

работы. На рисунке 2.3 представлены сравнительные результаты.   

 

 

 

Рис. 2.3 Интегральная удовлетворенность трудом педагогов в зависимости от 

стажа работы 
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Анализируя полученные данные можно отметить, что у педагогов с малым 

стажем работы преобладает средний уровень удовлетворенности трудом (75%), 

это означает, что они не удовлетворены условиями труда, это влияет на качество 

работы, раз педагога не все устраивает в его работе, значит он не готов 

вкладывать все свои силы, тут также средние показатели в графе амбиций и 

стремления к достижениям. 

У педагогов с большим стажем работы преобладает высокий уровень 

удовлетворенности трудом 90%, можно говорить о том, что в целом, опытные 

педагоги находят удовлетворение в своей работе, они чувствуются успешными 

и уверенными в своих профессиональных навыках. Возможно, они достигли 

определенных успехов и имеют положительные отзывы от родителей и коллег. 

Общий вывод – необходимо взять во внимание условия труда, а также 

отношения, требования к новым педагогам, у которых небольшой стаж работы, 

так как они не до конца удовлетворены работой и из-за этого у них недостаточно 

высокие показатели в шкале, которая относится к росту в профессии, 

достижению высоких результатов. Опытные педагоги испытывают высокий 

уровень удовлетворенности от своей работы. Это может говорить о том, что 

профессия педагога является значимой и приносит положительные эмоции и 

удовлетворение тем, кто ею занимается. 

Далее будут показаны результаты по всем шкалам из методики «Изучение 

интегральной удовлетворенности трудом» (И. П. Фетискин) для педагогов с 

малым стажем работы и для педагогов с большим стажем работы 

Анализируя полученные данные представленные на рисунке 2.4 можно 

сделать вывод, что у педагогов с малым стажем работы есть небольшой интерес 

к работе, они удовлетворены достижениями, взаимоотношения с коллективом и 

руководством на высоком уровне, но они не удовлетворены условиями труда и 

соответственно профессиональной ответственности нет. 
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Рис. 2.4 Результаты по шкалам из методики интегральная удовлетворенность 

трудом педагогов с малым стажем работы 

Примечание: ИКР – интерес к работе; УД – удовлетворенность достижениями; 

УВСК – удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами; УВСР –

удовлетворенность взаимоотношениями с руководством; УП – уровень 

притязаний; ПРЗ – предпочтение работы заработной плате; УУТ –

удовлетворенность условиями труда, ПО –  профессиональная ответственность 

 

 

Анализируя полученные данные представленные на рисунке 2.5, можно 

сделать вывод, что у педагогов с большим стажем работы у них тоже небольшой 

интерес к работе, удовлетворены достижениями в работе, взаимоотношения с 

коллективом и руководством высокие, но тут также большинство не 

удовлетворено условиями труда и также нет профессиональной 

ответственности.    
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Рис. 2.5 Результаты по шкалам из методики интегральная удовлетворенность 

трудом педагогов с большим стажем работы 

Примечание: ИКР – интерес к работе; УД – удовлетворенность достижениями; 

УВСК – удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами; УВСР – 

удовлетворенность взаимоотношениями с руководством; УП – уровень 

притязаний; ПРЗ – предпочтение работы заработной плате; УУТ – 

удовлетворенность условиями труда; ПО –  профессиональная ответственность 

 

 

Для выявления связи между профессиональной самореализацией и 

удовлетворенность трудом педагогов в зависимости от стажа работы, применена 

ранговая корреляция Пирсона. Расчет производился автоматически при помощи 

программы SPSS (прикладной статистический пакет для социальных наук для 

математической обработки эмпирических данных) [14]. 

Для педагогов с малым стажем работы в приложении 5 и 7 представлена 

корреляционная матрица и плеяда ранговой корреляции. 
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Для педагогов с большим стажем работы в приложении 6 и 8 представлена 

корреляционная матрица и плеяда ранговой корреляции. 

Ранговая корреляция у педагогов с малым стажем выявила, что 

профессиональная самореализация и удовлетворенность трудом имеют прямую 

связь (р=0,777), чем больше они будут удовлетворены трудом, тем более 

сформированным у них будет ценностно-смысловой компонент 

профессиональной деятельности, развиты энергетические ресурсы и ресурсы 

самосознания, обеспечивающие эффективность профессиональной 

деятельности, в большей степени проявляется профессионализм и 

продуктивность самого труда. У данной группы есть конкретные цели, ценности, 

мотивы труда (р=0,784). В данной группе выражена продуктивность 

деятельности, высокий профессионализм и карьерный успех (р=0,733). Таким 

образом – здесь есть положительная взаимосвязь между удовлетворенностью 

трудом и профессиональной самореализацией. То есть, чем выше 

удовлетворенность трудом у педагогов с малым стажем, тем выше уровень и 

желание профессионально самореализовываться, появляются ресурсы для 

эффективной профессиональной деятельности, педагоги готовы узнавать новое, 

следить за тем, что происходит в сфере образования, какие новые методики 

появляются, как лучше наладить контакт с тем или иным ребенком. Дети будут 

брать пример с педагогов. 

Ранговая корреляция у педагогов с большим стажем работы выявила, что в 

данной группе есть прямая связь между интересом к работе и профессиональной 

самореализацией, у них развиты все ресурсы, которые необходимы и 

обеспечивают эффективность профессиональной деятельности, проявляется 

профессионализм и продуктивность труда (р=0,798). Также есть конкретные 

цели, ценности, мотивы (р=0,650). У педагогов с большим стажем выражена 

продуктивность деятельности, карьерный успех (р=0,792). В данной группе 

взаимосвязи между профессиональной самореализацией и удовлетворенностью 

трудом выявлено не было, но педагоги с большим стажем испытывают интерес 

к своей профессиональной деятельности, у них есть цели, мотивы, есть к чему 
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расти и куда двигаться, также присутствует продуктивность труда, просто им 

нужно время на восстановление физиологических и психологических ресурсов, 

а также руководству обратить внимание на условия труда, исходя из результатов 

в данной группе, многие не удовлетворены условиями труда. 

В группе педагогов с большим стажем работы стоит проработать момент с 

условиями труда, руководству нужно обратить внимание на это, выяснить, что 

именно не устраивает сотрудников, график, объем работы, нагрузка, также 

выявлен низкий уровень профессиональной ответственности, педагоги не 

готовы брать на себя большую ответственность и выполняют работу на 

минимальном уровне, который от них требуется, а также низкое желание 

стремиться к достижению профессиональных целей. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о тесной связи между 

самореализацией в профессии и уровнем удовлетворенности трудом у педагогов 

с малым стажем работы. Это означает, что чем выше уровень удовлетворенности 

трудом у педагогов, тем больше стремления у них профессионально 

реализоваться. 

 

 

2.3 Психологические рекомендации для повышения удовлетворенности 

трудом и профессиональной самореализации у педагогов 

 

 

Для педагогов с различным стажем работы увеличение удовлетворенности 

от труда может стать ключом к их профессиональной самореализации. 

Основываясь на значимых взаимосвязях между удовлетворенности трудом и 

компонентами профессиональной самореализацией, нами были составлены 

психологические рекомендации [33]. 

Корреляционный анализ показал особенности связи у педагогов с малым 

стажем работы: целевого компонента и уровня удовлетворенности трудом, 

феноменологического компонента и уровня удовлетворенности трудом, уровня 
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профессиональной самореализации и уровня удовлетворенности трудом. 

В группе педагогов с большим стажем выявлены следующие взаимосвязи: 

целевой компонент и интерес к работе, феноменологический компонент и 

уровень удовлетворенности трудом, уровень профессиональной самореализации 

и интерес к работе. 

С учётом выявленных особенностей корреляции удовлетворенности трудом 

и компонентов профессиональной самореализации для группы педагогов с 

малым стажем работы были составлены следующие рекомендации: 

Целевой компонент профессиональной самореализации: 

1. Оказание психологической поддержки, адаптации молодого педагога в 

новом для него коллективе. Также, психологическая адаптация будет 

способствовать определению значимых профессиональных целей у педагога и 

помощи в их реализации. 

2. Создание серии психологических тренингов для педагогов. В рамках 

тренинга педагоги с малым стажем работы смогут поделиться своим опытом, 

переживаниями, а также получить поддержку, сформировать систему ценностей 

и мотивов профессиональной деятельности. 

3. Ежемесячные индивидуальные консультации с психологом для 

предупреждения профессионального выгорания из-за видоизменения 

ценностно-смысловой концепции молодого педагога 

Феноменологический компонент профессиональной самореализации: 

1. Формирование системы наставничества внутри учебного заведения. 

Подобное объединение, где за более опытным педагогом закрепляется менее 

опытный, будет способствовать формированию коллегиальности, создании 

поддерживающей атмосферы среди педагогов, где они могут обмениваться 

опытом, консультироваться друг у друга и помогать в решении проблем. 

2. Введение еженедельных дискуссионных собраний среди педагогов, на 

которых обсуждаются актуальные темы работы с трудными учащимися, а также 

методы и способы работы с ними 

3. Совместно с психологом создание индивидуального плана 
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профессионального роста, развития для педагога на основании его личных целей, 

профессиональной компетентности 

Профессиональная самореализация: 

1. Внедрение психолого-педагогического консилиума, на котором молодые 

педагоги будут получать знания от психологов по работе с учащимися, а также 

принимать участие в профессиональных мастер-классах, семинарах, вебинарах, 

лекциях для увеличения знаний и профессиональной самореализации 

2. Участие педагогов с малым стажем работы в повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, дополнительном образовании по 

направлению работы, чтобы сотрудник получал для себя новые 

профессиональные знания в той области, которая была интересна ему самому 

3. Формирование индивидуального плана работы для укрепления 

энергетических ресурсов, включая умение эффективно распределять время и 

эмоциональные ресурсы между различными аспектами и задачами в работе. 

С учётом выявленных особенностей корреляции удовлетворенности трудом 

и компонентов профессиональной самореализации для группы педагогов с 

большим стажем работы были составлены следующие рекомендации: 

Целевой компонент профессиональной самореализации: 

1. Введение системы наставничества и обучения молодых сотрудников. С 

помощью наставничества педагог с большим стажем работы сможет поделиться 

собственным опыт, вспомнить себя в начале карьерного пути и свои цели, 

ценности для профессиональной самореализации 

2. Проведение индивидуальных психологических консультаций, 

направленных на осознание ценности и смысла своей профессиональной 

деятельности. Психолог будет оказывать поддержку и обсуждение с педагогом 

его профессиональных ценностей, целей и мотивации, чтобы они могли четко 

определить свою миссию и цели в образовании. 

3. Создание серии психологических тренингов, направленных на поиск 

новых мотивов, смыслов и целей профессионального развития для педагогов с 

большим стажем работы, которые столкнулись с достижением ранее 
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поставленных целей и потерей интереса к работе 

Феноменологический компонент профессиональной самореализации: 

1. Внедрение системы рейтингов среди педагогов для подкрепления 

продуктивности деятельности, проявления профессионализма и карьерного 

успеха  

2. Создание серии психологических тренингов, направленных на 

улучшение коммуникативных навыков педагогов, пониманию языка 

современных подростков для повышения собственной удовлетворенности 

трудом через успешность коммуникации 

3. Создание серии психологических тренингов, направленных на 

улучшение, поддержание, развитие лидерских навыков у педагогов с большим 

стажем. В рамках тренинга будут разыгрываться ситуации участия в проектах 

управления образовательными процессами, руководстве коллективом или 

разработке новых образовательных программ. 

Профессиональная самореализация: 

1. Создание условий для творчества в профессиональной деятельности. Это 

позволит педагогам с большим стажем работы попробовать новые техники, 

подходы работы с учащимися.  Поощрение педагогов к экспериментам и 

творческому подходу к обучению.  

2. Развитие исследовательских способностей через привлечение педагогов 

к участию в симпозиумах, конференциях, способствующих инновациям в 

образовании. 

3. Развитие технологических навыков через прохождение обучения, 

повышения квалификации в области современных образовательных технологий. 

Это будет способствовать освоению новым методикам обучения с 

использованием цифровых технологий и онлайн-ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     

В работе была проанализирована и изучена связь удовлетворённости 

трудом и профессиональной самореализации. 

Одним из значимых аспектов взрослой жизни является процесс 

самореализации личности, который претерпевает значительные изменения в 

рамках профессиональной деятельности.  

Общая задача заключается в обеспечении педагогов всесторонней 

поддержкой, предоставлении возможностей для развития профессиональных 

навыков и осознания их значимости, с целью повышения их удовлетворенности 

и мотивации. 

Высокое качество образования неразрывно связано с профессиональной 

самореализацией педагогов. Педагоги, достигающие своей профессиональной 

самореализации, способны создавать благоприятное обучающее окружение и 

гарантировать превосходные результаты обучающихся. Для достижения 

профессиональной самореализации педагоги должны постоянно развивать свои 

профессиональные навыки, быть готовыми к инновациям и осознавать свои 

ценности и цели. Профессиональная самореализация педагогов требует усилий, 

однако она является неотъемлемым фактором достижения высокого качества 

образования и личного успеха педагога. 

Проведенная в работе оценка удовлетворенности условиями труда для 

возможности удовлетворения основных видов потребностей на рабочем месте 

показала, что интересующие нас условия для самореализации в организации 

созданы в определенной степени. На данный актуальность потребности в 

самоактуализации связана со стремлением к достижению успеха в 

профессиональной деятельности и получения удовольствия от своей работы. 

Часть работников (а именно молодые работники) указывали на то, что работают 

с полной отдачей, чувствуют важность и значимость соей работы и готовы 

дальше совершенствоваться в данной профессии. 
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Качественный анализ результатов и применение метода корреляции 

подтвердило, что чем в большей степени актуализированы и задействованы в 

труде мотивы самореализации личности, тем больше её удовлетворённость 

трудом. 

В настоящем исследовании была осуществлена оценка связи между 

удовлетворенностью трудом и профессиональной самореализацией педагогов в 

зависимости от стажа работы. Следует отметить, что процесс самореализации 

личности занимает важное место в жизни взрослого человека, поскольку 

профессиональная деятельность является существенным средством развития 

личности. 

В ходе проведенной оценки условий труда, позволяющих удовлетворить 

основные потребности на рабочем месте, было выявлено, что в организации 

существуют определенные условия, способствующие профессиональной 

самореализации. Следует отметить, что актуальность потребности в 

самореализации связана с желанием достичь успеха в профессиональной сфере 

и получением удовлетворения от выполнения профессиональных обязанностей. 

Некоторые работники, в особенности молодые сотрудники, высказались о своей 

полной преданности работе, почувствовали значимость своего вклада и 

выразили готовность к дальнейшему развитию в выбранной профессии. 

В исследовании приняли участие 22 педагога МБОУ Школа № 90 

г. Железногорск. Респонденты были разделены на 2 группы в зависимости от 

стажа работы. 

В результате исследования и построения корреляционной матрицы у 

педагогов с малым стажем работы, была выявлена связь между 

профессиональной самореализацией и удовлетворенностью трудом. В данной 

группе есть все ресурсы и возможности для эффективности профессиональной 

деятельности, достижения успехов, развития в этой сфере, все для 

эффективности профессиональной деятельности, выявлен профессионализм, 

продуктивность и карьерный успех, они хотят самореализовываться, достигать 

новых вершин в карьере и достигать больших целей, изучать новое и стремиться 
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к развитию. Для эффективной профессиональной самореализации в данной 

группе необходимо улучшить условия труда, так как результаты показали, что 

не всех сотрудников устраивают условия труда в данной организации. 

В группе педагогов с большим стажем работы связи между 

профессиональной самореализацией и удовлетворенностью трудом выявлено не 

было, но это не значит, что они не готовы к профессиональной самореализации, 

у них есть интерес к работе, более того, они больше удовлетворены работой, чем 

педагоги с малым стажем работы, у них больше опыта и знаний в силу большого 

стажа работы, они лучше знают, как взаимодействовать с учениками, в данной 

группе выявлен профессионализм и продуктивность труда. Важно сохранить и 

усилить их интерес к работе, уважение к себе как профессионалам и 

заинтересованности в сохранении привлекательности этой профессии для новых 

поколений, возможно, им требуется время на восстановление психологических 

и физиологических ресурсов в силу возраста и большого стажа работы. 

Результаты исследования подтвердили прямую зависимость между 

профессиональной самореализацией и удовлетворенностью трудом в 

зависимости от стажа работы. Качественный анализ полученных данных и 

применение метода корреляции подтвердили, что чем выше уровень 

удовлетворенности трудом, тем выше профессиональная самореализация. 

Таким образом, поставленные в начале исследования задачи были успешно 

решены, цель исследования достигнута, а гипотеза получила подтверждение. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1  

Сводная таблица результатов диагностики типа и уровня профессиональной самореализации по методике «тип и уровень 

профессиональной самореализации» у педагогов с малым стажем работы 

 

 

№  

п/п 

Целевой 

компонент 

Ресурсный 

компонент 

Феноменологический 

компонент 

Уровень профессиональной самореализации Тип профессиональной 

самореализации 

1 25 17 21 Уровень реализации ролей и норм Прогнозируемая успешная 

2 21 21 16 Индивидуально-исполнительский Формальная деятельность 

3 29 18 27 Уровень реализации ролей и норм Астеническая  

4 21 19 21 Уровень реализации ролей и норм Формальная деятельность 

5 22 20 24 Уровень реализации ролей и норм Ложная 

6 23 24 25 Уровень реализации ролей и норм Прогнозируемая ложная 

7 26 25 30 Уровень смысложизненной и ценностной реализации Успешная 

8 30 23 26 Уровень смысложизненной и ценностной реализации Успешная 

9 27 24 27 Уровень смысложизненной и ценностной реализации Успешная 

10 26 18 28 Уровень реализации ролей и норм Астеническая 

11 21 22 16 Уровень реализации ролей и норм Нерефлексируемая мнимая 

12 18 21 16 Уровень реализации ролей и норм Формальная деятельность 



Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Сводная таблица результатов диагностики уровня удовлетворенностью 

трудом и удовлетворенностью достижениями по методике «изучение 

интегральной удовлетворенности трудом» у педагогов с малым стажем работы 

№ п/п Уровень 

удовлетворенности 

трудом 

Уровень удовлетворенностью 

достижениями в работе  

(максимум 4 балла) 

1 Средний Низкая (2 балла) 

2 Средняя Высокий (4 балла) 

3 Высокий Высокий (4 балла) 

4 Средняя Среднее (3 балла) 

5 Средняя Высокий (4 балла) 

6 Высокий Высокий (4 балла) 

7 Высокий Высокий (4 балла) 

8 Высокий Высокий (4 балла) 

9 Высокий Высокий (4 балла) 

10 Высокий Высокий (4 балла) 

11 Средний Высокий (4 балла) 

12 Средний Высокий (4 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Табл. 1, п. 3 

Сводная таблица результатов диагностики типа и уровня профессиональной самореализации по методике «тип и уровень 

профессиональной самореализации» у педагогов с большим стажем работы 

№ 

п/п 

Целевой 

компонент 

Ресурсный 

компонент 

Феноменологический 

компонент 

Уровень профессиональной самореализации Тип 

профессиональной 

самореализации 

1 29 24 31 Уровень смысложизненной и ценностной реализации Астеническая  

2 16 19 26 Уровень реализации ролей и норм Ложная  

3 25 26 26 Уровень реализации ролей и норм Успешная 

4 26 21 20 Уровень реализации ролей и норм Романтическая 

5 28 25 29 Уровень смысложизненной и ценностной реализации Успешная 

6 28 22 30 Уровень смысложизненной и ценностной реализации Астеническая 

7 27 20 29 Уровень реализации ролей и норм Астеническая 

8 29 17 26 Уровень реализации ролей и норм Астеническая 

9 22 21 23 Уровень реализации ролей и норм Ложная 

10 23 24 23 Уровень реализации ролей и норм Успешная 

 



Приложение 4 

Табл. 1, п. 4 

Сводная таблица результатов диагностики уровня удовлетворенностью трудом и 

удовлетворенностью достижениями по методике «изучение интегральной 

удовлетворенности трудом» у педагогов с большим стажем работы. 

№ п/п Уровень удовлетворенности трудом Уровень 

удовлетворенностью 

достижениями в работе 

(максимум 4 балла) 

1 Высокий Высокий (4 балла) 

2 Высокий Высокий (4 балла) 

3 Средний Высокий (4 балла) 

4 Средний Низкий (1 балл) 

5 Высокий Высокий (4 балла) 

6 Высокий Высокий (4 балла) 

7 Высокий Высокий (4 балла) 

8 Средний Высокий (4 балла) 

9 Высокий Высокий (4 балла) 

10 Высокий Высокий (4 балла) 

 



Приложение 5 

Табл. 1, п. 5 

Результаты корреляционного анализа компонентов профессиональной самореализации и удовлетворенности трудом у 

педагогов с малым стажем работы  

Компоненты  
Целевой 

компонент 

Ресурсный 

компонент 

Феноменологический 

компонент 

Уровень 

профессиональ

ной 

самореализации 

Интерес к работе 0,111 0,526 0,083 0,221 

Удовлетворенность достижениями 0,054 0,476 0,171 0,135 

Удовлетворенность взаимоотношениями с 

коллегами 
0,283 -0,035 0,093 0,085 

Удовлетворенность взаимоотношениями с 

руководством 
0,355 -0,245 0,466 0,453 

Уровень притязаний 0,278 0,505 0,036 0,221 

Предпочтение работе заработной плате 0,534 -0,105 0,48 0,368 

Удовлетворенность условиями 0,132 0,132 0,044 0,044 

Профессиональная ответственность 0,004 -0,125 0,147 0,146 

Уровень удовлетворенности трудом 0,784** 0,219 0,733** 0,777**  

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01 



Приложение 6 

Табл. 1, п. 6 

Результаты корреляционного анализа компонентов профессиональной самореализации и удовлетворенности трудом у 

педагогов с большим стажем работы  

Компоненты  
Целевой 

компонент 

Ресурсный 

компонент 

Феноменологический 

компонент 

Уровень 

профессиональ

ной 

самореализации 

Интерес к работе 0,650* 0,42 0,619 0,798** 

Удовлетворенность достижениями 0,058 0,117 0,532 0,29 

Удовлетворенность взаимоотношениями с 

коллегами 
0,026 0,072 0,357 0,143 

Удовлетворенность взаимоотношениями с 

руководством 
-0,038 -0,189 0,599 0,114 

Уровень притязаний 0,179 0,162 0,244 0,315 

Предпочтение работе заработной плате 0,409 -0,204 0,247 0,229 

Удовлетворенность условиями 0,183 -0,352 0,405 0,052 

Профессиональная ответственность -0,153 0,076 0,426 0,114 

Уровень удовлетворенности трудом 0,357 0,043 0,792** 0,525 

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01 

  



Приложение 7 

 

 

Рис. 1, п. 7 Корреляционная плеяда связи удовлетворенности трудом с 

компонентами профессиональной самореализации у педагогов с малым стажем 

работы 

Примечание:                              положительная корреляция 

 

  



68 

 

Приложение 8 

 

 

Рис. 1, п. 8 Корреляционная плеяда связи удовлетворенности трудом с 

компонентами профессиональной самореализации у педагогов с большим 

стажем работы 

Примечание:                              положительная корреляция 

 

 


















