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Аннотация. 
Введение. В статье рассматривается проблематика психологического благополучия 
личности как сложного конструкта. Теоретические и эмпирические работы доказы-
вают, что психологическое благополучие педагогов взаимосвязано как с академически-
ми достижениями учащихся, так и с образовательной средой. В научной литературе 
данный феномен рассматривается, в том числе, как фактор психологической безопас-
ности образовательной среды.
Материалы и методы. Участниками исследования стали более 400 воспитателей 
из 21 дошкольного образовательного учреждения Забайкальского края и Иркутской 
области. Задействованы «Шкала психологического благополучия» C. Ryff, «Шкала 
субъективного благополучия» А. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn, J. Chiche, «Шкала 
удовлетворённости жизнью» E. Diener. 
Результаты исследования. Представлен анализ подходов к феномену благополучия в 
психологии: определена специфика, раскрыто содержание и соотношение отдельных 
понятий в рамках проблематики благополучия; раскрыты концептуальные источники 
психологических исследований благополучия; выделены ключевые проявления благо-
получия педагогов. Приведены обобщённые результаты эмпирического исследования 
субъективного благополучия воспитателей.
Обсуждение и заключение. В связи с выявленной неоднозначностью понятия, отсут-
ствием достаточного количества исследований по рассмотрению психологического 
благополучия педагога как фактора представляется актуальным выявление особен-
ностей психологического благополучия в контексте проблемы психологической безо-
пасности образования и с точки зрения психологического сопровождения педагогов.
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Abstract.
Introduction. The article focuses on the problematics of psychological well-being of a per-
son as a complex construct. Theoretical and empirical works prove that the psychological 
well-being of teachers is interconnected with both the academic achievements of students 
and the educational environment. In the scientific literature, this phenomenon is considered, 
among other things, as a factor in the psychological safety of the educational environment.
Materials and Methods. More than 400 educators from 21 preschool educational insti-
tutions of the Transbaikalia and Irkutsk region participated in the study. Psychological 
Wellbeing Scale (Carol D. Ryff), Subjective Wellbeing Scale (А. Perrudet-Badoux, G. Men-
delssohn and J. Chiche), Satisfaction with Life Scale (E. Diener) were applied.
Results. An analysis of approaches to the phenomenon of the well-being in psychology is 
presented: the special nature is determined; the content and correlation of the individual 
concepts within the problematic of well-being are defined; the conceptual sources of psycho-
logical studies of well-being are revealed; the key manifestations of teachers’ well-being are 
identified. The results of the empirical study of educators’ subjective well-being are summa-
rized.  
Discussion and Conclusion. Due to the identified ambiguity of the concept and the lack of a 
sufficient number of studies on the consideration of the psychological well-being of a teacher 
as a factor, it seems relevant to identify the features of psychological well-being in the context 
of the problem of psychological safety of education and from the point of view of psycholog-
ical support for teachers. 
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Введение 
Современное общество постоянно повышает требования к личности педагога и его 

роли в учебно-воспитательном процессе, что может создавать высокий уровень напря-
жения у педагогов. В сочетании с высокой эмоциональной загруженностью, большим 
стажем работы это часто приводит к истощению, выгоранию и профессиональному 
кризису. При этом гуманистическая парадигма в обеспечении качества образования 
и психологическом сопровождении педагогического труда диктует необходимость не 
просто отсутствия явных проблем и трудностей, но и наличия выраженного «положи-
тельного полюса», чаще всего называемого психологическим благополучием.
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Несмотря на довольно глубокую разработанность понятий, связанных с благопо-
лучием в целом и благополучием педагогов в частности, психологическая наука не 
может предложить единого целостного подхода к названным явлениям, поэтому во-
прос о содержании и проявлениях психологического благополучия остаётся открытым 
и требует обсуждения. 

В настоящей работе предлагается анализ как базовых подходов к психологическому 
благополучию, сложившихся к настоящему моменту, так и отдельных исследований, 
посвящённых психологическому благополучию педагогических работников, а также 
результаты выполненного авторами констатирующего измерительного мониторинго-
вого исследования субъективного благополучия педагогов дошкольного образования.

Обзор литературы 
Основоположником изучения феномена психологического благополучия являет-

ся N. Bradburn Представляя свою модель психологического благополучия, он пишет: 
«Модель указывает, что человек будет иметь высокое психологическое благополучие 
в той степени, в какой у него преобладают положительные аффекты над отрицатель-
ными, и низкое в той степени, в которой отрицательные аффекты преобладают над 
положительными» [1, с. 9]. 

Дальнейшие исследования психологического благополучия до настоящего времени 
проходят в различных направлениях.

Одно из направлений представляет феномен психологического благополучия с опо-
рой на гедонистическое течение в изучении счастья. Это концепции, рассматриваю-
щие благополучие в терминах удовлетворённости / неудовлетворённости жизнью (ког-
нитивный компонент) и балансе позитивного / негативного аффектов (аффективный 
компонент). В рамках такого подхода работают N. Schwarz, G. Clore [2], D. Kahneman, 
E. Diener [3], W. Pavot [4]. «Положительный аффект включает в себя как мгновенные 
эмоции, такие как удовольствие, так и более хронические долгосрочные настроения, 
такие как удовлетворённость. Отрицательный аффект включает в себя «мгновенные» 
эмоции, такие как чувство гнева, грусти, стресса и беспокойства, а также более дли-
тельные настроения, такие как депрессия, возникающая с течением времени» [5].

Основой концепции E. Diener является тезис о том, что удовлетворённость жизнью 
– это сознательное когнитивное суждение о своей жизни, в котором критерии сужде-
ния зависят от человека, а не формируются экспертами или исследователями [6]. 

В независимых исследованиях E. Diener, S. Oishi, R. Lucas [7] Z.-Q. Li, L. Wang, 
H.-M. Zhang [8] установлено, что наибольшую роль во взаимосвязи с субъективным 
благополучием играют темпераментные черты личности (нейротизм и экстраверсия).

В статье, посвящённой разработанной шкале удовлетворённости жизнью, E. Diener, 
W. Pavot [9] отмечают, что люди могут придавать разное значение одинаковым компо-
нентам благополучия, иметь свои уникальные критерии хорошей жизни или успеха в 
схожих сферах, поэтому стратегией создателей шкалы было формирование глобаль-
ных, а не конкретных формулировок. Этот тезис подтверждается и современными 
эмпирическими исследованиями сравнения социальных, психологических характери-
стик. Например, в разных странах активно изучаются предикторы, факторы и влияние 
субъективного благополучия. Исследователи указывают на эмпирически выявленные 
культуральные различия понимания людьми благополучия в целом и отдельных его 
аспектов, в связи с чем отмечается необходимость учитывать это при проведении 
дальнейших исследований S. M. Sweta [10], E. Garrosa, F. Ladstätter, B. Moreno, Y. Gan, 
I. Carmona [11], T. Deepa [12], D. Yang, X. Yang, H. Chen, D. Sun [13]. 

Для эвдемонистического подхода основополагающим является понятие личност-
ного роста как самого необходимого аспекта благополучия, центральной идеей явля-
ется смысл и самореализация; благополучие определяется тем, насколько человек пол-
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ноценно раскрывает свой потенциал. С этой позиции психологическое благополучие 
изучает A. Waterman, который развивает концепцию эвдемонии, оперируя понятием 
«чувства самовыражения» – субъективные переживания, которые обычно сопрово-
ждают усилия по самореализации. Для оценки переживания эвдемонии A. Waterman 
разработал «Опросник личностно-экспрессивной деятельности», а для измерения эв-
демонистического благополучия он же с соавторами разработал «Опросник эвдемони-
стического благополучия» [14].

Таким образом, в основе этих направлений – концептуализация благополучия на 
основе философии гедонизма и эвдемонизма – лежат независимые принципы саморе-
гуляции мотивации личности в жизни в целом: минимизация потребностей и сложно-
стей (гедонизм) и максимизация полезности и способностей (эвдемонизм).

Другой подход к рассмотрению психологического благополучия, которого в на-
стоящее время придерживается значительное количество как зарубежных, так и рос-
сийских учёных, формируется на основе изучения позитивного психологического 
функционирования личности. Основоположником является С. Ryff, которая в 1989 г. 
теоретически обосновала и показала в эмпирическом исследовании часть факторов 
позитивного психологического функционирования, которые ранее не выделялись и не 
изучались (самопринятие и управление окружающей средой), сформировала модель 
психологического благополучия, многомерную и более дифференцированную по срав-
нению с применяемыми ранее, апробировала и подтвердила её достоверность в этом 
же исследовании [15] и в обширном исследовании позднее [16].

Компонентами модели C. Ryff являются: 1) позитивное отношение к себе и сво-
ей прошлой жизни (самопринятие); 2) отношения, в которых присутствуют забота, 
доверие (позитивные отношения с окружающими); 3) способность следовать своим 
убеждениям (автономия); 4) способность соответствовать требованиям повседневной 
жизни, управлять окружающей средой (компетентность); 5) цели и деятельность, при-
дающие смысл жизни; 6) постоянное развитие и самореализация (личностный рост).

Часть исследователей феномен психологического благополучия рассматривает с 
точки зрения психофизиологической сохранности функций, подразумевая, что инди-
видуальные различия в психологическом благополучии отдельных людей могут быть 
объяснены генетическими факторами. Введено понятие «субъективная витальность», 
отражающее взаимосвязь психической и соматической сфер [17], при этом авторы 
полагают, что субъективная витальность выступает индикатором психологического 
благополучия. R. M. Ryan, C. Frederick выявили соотнесённость субъективной виталь-
ности с физическими симптомами, а не только с автономией и позитивными отноше-
ниями с окружающими, также эмпирические данные показали, что жизненная сила у 
людей с хронической болью ниже по сравнению с контрольной группой, особенно у 
тех, кто воспринимает свою боль как инвалидизирующую или пугающую. 

Также C. Ryff в своей работе 2008 г. отметила биологические корреляты (сердеч-
но-сосудистые, нейроэндокринные, иммунные) психологического благополучия, по-
скольку они предполагают возможную пользу здоровью, связанную с жизнью, полной 
целей и смысла, постоянным ростом и качественными отношениями с другими [18]. 

Среди российских учёных концепцию психологического благополучия во взаимос-
вязи с психофизиологией и здоровьем разрабатывает А. В. Воронина, определяя его 
как «системное качество человека, обретаемое им в процессе жизнедеятельности на 
основе психофизиологической сохранности функций, которое проявляется у субъекта 
в переживании содержательной наполненности и ценности жизни в целом как средства 
достижения внутренних, социально ориентированных целей и является условием ре-
ализации его потенциальных способностей и возможностей» [19, с. 144]. Она рассма-
тривает данный феномен с позиции структурно-уровневого подхода, что актуализирует 
взаимосвязь конструктов «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». 
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С опорой на концепцию C. Ryff и отдельные положения концепции E. Diener рас-
сматривают психологическое благополучие П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленкова. Оно 
определяется авторами как «интегральный показатель степени направленности чело-
века на реализацию основных компонентов позитивного функционирования (…), а 
также степени реализованности этой направленности, субъективно выражающейся в 
ощущении счастья, удовлетворённости собой и собственной жизнью» [20]. В своём 
исследовании П. П. Фесенко разграничивает понятия «актуальное психологическое 
благополучие» и «идеальное психологическое благополучие». Особенности подхода 
отражены и в адаптированном П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленковой опроснике C. Ryff 
«Шкала психологического благополучия» (на основе перевода А. М. Абдразяковой 
2002 г.), который включает в себя шкалы оригинального опросника, на основе которо-
го авторы выделили новые, оцениваемые отдельно, показатели «человек как открытая 
система», «осмысленность жизни», «баланс аффекта». 

Ещё один подход к пониманию психологического благополучия разрабатывает ос-
новоположник позитивной психологии М. Селигман, изучая характерные особенности 
удовлетворённых жизнью людей и концентрируясь на способах повышения субъектив-
ного благополучия. В российской психологической науке этого подхода придерживает-
ся С. А. Водяха, также опираясь на теоретические положения концепции позитивного 
функционирования C. Ryff: «Психологическое благополучие отражает единство вос-
принимаемого уровня счастья и удовлетворённости жизнью, баланса положительных 
и отрицательных эмоций, осмысленности жизни, позитивных социальных отношений, 
мотивационной вовлечённости в собственную жизнедеятельность и позитивной само-
реализации личности» [21], уточняя, что одной из важных детерминант эмоционально-
го благополучия являются жизненные цели. 

С. А. Минюрова, И. В. Заусенко рассматривают показатели, выделенные C. Ryff, как 
характеризующие психологическое благополучие на функциональном уровне анализа 
(с точки зрения позитивного функционирования), а также выделяют компонентный 
уровень (сформированная личностными характеристиками психическая реальность). 
Структурными компонентами являются «отношение к себе и другим как к ценности, 
имеющей потенциал развития; отношение к условиям жизни как творчески созданным 
и переосмысленным личностью и отношение к эффективности собственного личност-
ного функционирования в обстоятельствах, которые человек не в силах изменить» [22].

Благополучие личности в представлении Л. В. Куликова складывается из взаимос-
вязанных и взаимовлияющих компонентов: физическое благополучие, материальное, 
социальное, духовное и психологическое. «Психологическое благополучие – слажен-
ность психических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего равно-
весия, которое является более устойчивым при согласованности множества процессов 
развития и самореализации, соразмерности жизненных целей и возможностей» [23]. 
Понятия «психологическое благополучие» и «субъективное благополучие» не тож-
дественны, обозначают различные, хоть и пересекающиеся явления. «Компонентами 
субъективного благополучия являются представления об отдельных сторонах своего 
бытия и доминирующий эмоциональный тон отношений к этим сторонам, а ощущение 
субъективного благополучия личности складывается из частных оценок отдельных 
сторон своей жизни» [23]. 

В эмпирическом изучении Л. В. Куликовым было выявлено, что наиболее значимые 
причины источников дискомфорта находятся внутри личности, а средовые влияния 
менее сильны; удовлетворённость жизнью в значительной степени зависит от психи-
ческого состояния личности и доминирующего настроения, а степень удовлетворён-
ности потребностей влияет лишь опосредованно; на характеристики доминирующего 
настроения значительное влияние оказывают социальное положение, профессиональ-
ная занятость, специфика труда, при этом определяющим фактором является самореа-
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лизация, полнота раскрытия потенциалов человека [23]. 
Изучением детерминированности субъективного благополучия занимается 

Р. М. Шамионов, который под ним понимает «эмоционально-оценочное отношение 
человека к своей жизни, своей личности, взаимоотношениям с другими и процессам, 
имеющим важное для него значение с точки зрения усвоенных нормативно-ценност-
ных и смысловых представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде, 
выражающееся в удовлетворённости ею, ощущении счастья» [24]. При этом важно от-
метить, что как интегральное динамичное образование оно не предполагает одновре-
менности положительных векторов во всех областях активности, но образуется за счёт 
определённого критического накопления и рефлексии опыта [25]. 

Р. М. Шамионов выделяет детерминанты критериев субъективного благополучия 
личности: 1) культуральные характеристики общества, где социализируется личность 
(в разных исследованиях выявлено, что представители различных профессиональных, 
этнических групп, а также поколений характеризуются различными уровнями субъек-
тивного благополучия, формируют особые ценностно-смысловые системы, через ко-
торые преломляются субъективные оценки своей жизни); 2) социально-экономическое 
состояние этого общества, которое определяет актуальность различных потребностей; 
3) способность субъекта выстраивать жизнь в соответствии со своими целями и зада-
чами; 4) ценностно-смысловые ориентации личности на разных этапах жизни (в связи 
с тем, что в процессе социализации меняются и цели, и ценности, и потребности).

В обзоре эмпирических исследований разных уровней психической организации 
личности Р. М. Шамионов сообщает, что наиболее весомый вклад в вариации различ-
ных характеристик субъективного благополучия вносят социально-психологические 
характеристики, а именно идентичность, убеждения, ценности [26]. Система саморе-
гуляции поведения и деятельности выступает значимым предиктором субъективного 
благополучия (на разных выборках отмечается связь субъективного благополучия и 
саморегуляции). При этом на уровнях индивида детерминация субъективного благопо-
лучия осуществляется по-разному, в зависимости от уровня развития и социализации. 

Ряд авторов основными факторами субъективного неблагополучия личности счи-
тают «конфликт Я-идеального и Я-реального на витальном, социальном и праксиоло-
гическом уровнях жизнедеятельности; депривацию «высших» и «низших» потребно-
стей; невозможность конструктивной самореализации; ощущение бессмысленности и 
бессилия; сведение спонтанной деятельности человека к узкому функционированию; 
нарушение социальных взаимосвязей; самоотчуждение; неадекватность социального 
поведения и интеракций; потерю субъектности» [27].

Отечественные авторы обращают внимание на проблему терминологии – разноо-
бразие понятий, которые применяются для обозначения схожих, пересекающихся кон-
структов («позитивное функционирование», «благополучие», «счастье», «психологи-
ческое благополучие», «удовлетворённость жизнью», «субъективное благополучие», 
«эмоционально-личностное благополучие» и др.) и по-разному трактуются, – что не 
позволяет обобщать данные, формировать единое поле исследований. С целью избе-
жать переноса неоднозначности зарубежной терминологии, разграничить выявленные 
в результате исследований и накопленного массива данных ряд учёных считает обо-
снованным введение в научное поле новых конструктов. 

Так, обосновывается и разрабатывается понятие «психоэмоциональное благополу-
чие» [29; 29; 30; 31]. «Психоэмоциональное благополучие позволяет наиболее полно 
охарактеризовать внутреннее благополучие человека, потому что оно отражает вза-
имосвязь трёх относительно независимых проявлений: личностного (интегративные 
компоненты психологического благополучия, предложенные C. Ryff, и направленность 
на саморазвитие); когнитивно-оценочного (показатели удовлетворённости жизнью и 
восприятия текущей жизненной ситуации); эмоционально-аффективного (устойчивые 
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эмоциональные состояния, баланс аффекта и переживание счастья, тревожность)» 
[30]. 

С. А. Башкатов с соавторами вводят понятие «личностное благополучие» [32; 33; 
34] для обозначения феномена более обобщённого характера, чем субъективное и пси-
хологическое благополучие: «…это системное образование психики, базой которого 
является как позитивное функционирование, позволяющее человеку проявлять пози-
тивную активность в различных сферах жизнедеятельности, так и наличие позитивных 
субъективных оценок внешних факторов благополучия» [32]. Авторами сформирова-
на структурно-уровневая модель личностного благополучия [34]; при этом отмечает-
ся, что целенаправленным педагогическим влиянием и самовоспитанием либо в ходе 
терапевтического процесса возможно изменять и «доформировывать» определённые 
черты характера. Таким образом, обосновывается возможность «повысить» личност-
ное благополучие. 

Л. В. Карапетян и Г. А. Глотова предлагают понятие «эмоционально-личностное 
благополучие», разработав теоретическую модель эмоционально-личностного благо-
получия и методику его исследования. «Общим коррелятом как субъективного, так и 
психологического благополучия является удовлетворённость жизнью… В то же время 
психологическое и субъективное благополучие связаны с разными индивидуальными 
и личностными особенностями. Психологическое благополучие связано с базовыми 
чертами личности, качеством межличностных отношений, осмысленностью жизни, а 
субъективное – с эмоциональной направленностью, жизненными установками и цен-
ностно-смысловой сферой» [35].

В связи с углублением изучения аспектов психологического благополучия в целом 
концептуализируются и отдельные вытекающие из него феномены, как, например, 
профессиональное благополучие, которое рассматривается как «интегральное обра-
зование, включающее в себя осознание ценности и смысла профессиональной дея-
тельности, переживание положительных эмоций и чувств, связанных с профессией, 
и относительное отсутствие отрицательных эмоций» [36]; как компонент социального 
благополучия, включающий в себя профессиональные компетенции, производитель-
ность труда, который подразумевает не только трудовую занятость, но и возможность 
реализовать себя в профессии [37].

На профессиональное и психологическое благополучие и прямое, и опосредован-
ное воздействие оказывает структура мотивации личности, а при несовпадении струк-
туры мотивации и требований профессиональной деятельности могут появляться вну-
триличностный конфликт и эмоциональное выгорание.

Ряд учёных показателем профессионального благополучия считают удовлетворён-
ность работой. Самой известной моделью удовлетворённости трудом является теория 
аффектов E. Locke, согласно которой это «приятное положительное эмоциональное 
состояние в результате оценки своей работы или опыта работы», при этом удовлетво-
рение трудом иногда связано с производительностью, но причинно-следственная связь 
может работать в обоих направлениях. Наиболее значимыми факторами удовлетворён-
ности E. Locke считает ценности: люди будут получать удовольствие от работы, кото-
рая соответствует их ценностям или позволяет им следовать своим ценностям; кроме 
этого, имеют значение личность и психическое здоровье [38].

Распространённая концепция благополучия в контексте профессиональной дея-
тельности была разработана P. Warr соответствии с его теорией, структуру профессио-
нального благополучия формируют «эмоциональное благополучие, стремление к росту 
и развитию, автономия, компетентность, обобщающиеся в интегральный показатель 
«общее функционирование», характеризующий личность профессионала в целом» 
[39]. В адаптированной P. Warr модели психологического благополучия учитывается 
содержание и интенсивность связанных с работой чувств по трём измерениям: удо-
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вольствие / отсутствие удовольствия, комфорт / тревожность и энтузиазм / депрессия. 
Результаты исследований подтверждают предположение о влиянии внутриличностных 
факторов на удовлетворённость работой: если люди считают себя неэффективными, 
они не прикладывают усилия, обеспечивающие возможности для роста [40].

В российской науке в последние годы существенное внимание уделяется изучению 
психологического благополучия педагогов [41; 36; 22; 42; 43], а также профессиональ-
ного благополучия педагогов [44; 45]. 

С. А. Минюрова и И. В. Заусенко рассматривают психологическое благополучие 
педагога «как результат его личного выбора позитивного функционирования в профес-
сии и в жизни, достигнутого через саморазвитие личностных качеств, одни из которых 
мотивируют личность на дальнейшее самосовершенствование, другие стабилизиру-
ют, поддерживают уровень её психологического благополучия» [22]. Психологически 
благополучный педагог является ключевой фигурой, обеспечивающей развивающую, 
безопасную образовательную среду.

В результате измерения профессионального благополучия педагогов [22] выявля-
ются три группы: с высокими показателями благополучия, средними и низкими. Вы-
явлены обратная зависимость от возраста, при том что наблюдается положительная 
корреляция стажа трудовой деятельности, роста профессионализма работника и его 
профессиональной успешности; различие в мотивирующих личностных детерминан-
тах в трёх группах; переменные, влияющие на психологическое благополучие педа-
гога, но при этом не поддающиеся его влиянию; также выявлены взаимовлияющие с 
интегральным показателем благополучия переменные. 

По мнению И. В. Дубровиной, рассматривающей психологическое благополучие 
личности в контексте культурно-исторической теории Л. С. Выготского, оно тесно 
связано с психологической культурой личности педагога: именно культура определяет 
ценность, содержание, смысл образования и влияет на перспективы развития личности 
каждого из субъектов образования [46]. 

Чувства, которые педагоги испытывают по поводу своей работы, являются важным 
фактором профессионального благополучия, как показали зарубежные исследования 
[47]. Чувства, связанные с работой, могут влиять на возможность проявлять эмоции в 
учебных классах; чувства, которые учителя испытывают по поводу своей рабочей сре-
ды, могут распространиться на эмоциональную среду, которую они создают для детей.

Было обнаружено, что благополучие педагогов связано с позитивными отношени-
ями с учащимися, коллегами и семьёй, а также приводит к более высоким академиче-
ским результатам учеников, при этом личная компетентность в эмоциональной сфере 
может значительно способствовать благополучию учителей [48]. 

Зарубежными исследователями также затрагиваются вопросы факторов психоло-
гического благополучия педагогов: A. S. Antoniou с соавторами показали, что «субъ-
ективное благополучие во многом определяется копинг-стратегиями, которые педагог 
реализует в своей профессиональной деятельности» [49], K. A. Kwon с соавторами 
подчёркивают, что «высокий уровень субъективного благополучия у воспитателей по-
могает им лучше справляться с профессиональным стрессом» [50].

Материалы и методы 
Для того чтобы оценить субъективное благополучие воспитателей и выявить его 

слабые показатели, а также определить долю воспитателей детских садов с призна-
ками субъективного неблагополучия, нуждающихся в специальном психологическом 
сопровождении и помощи, было проведено констатирующее измерительное монито-
ринговое исследование субъективного благополучия воспитателей на выборке детских 
садов двух регионов Российской Федерации.

База исследования констатирующего эмпирического исследования – 21 дошколь-
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ное образовательное учреждение: 12 детских садов г. Читы (Забайкальский край), 6 
детских садов г. Ангарска и 3 детских сада г. Иркутска (Иркутская область). Всего в ис-
следовании приняли участие 452 педагога. Все обследованные педагоги в дальнейшей 
исследовательской работе рассматривались как совокупная выборка, то есть без учёта 
географического местоположения (региона). Тот факт, что детские сады находятся в 
разных регионах России, обеспечивает большую свободу созданной выборки от дей-
ствия региональных социокультурных факторов и способствует большей достоверно-
сти полученных результатов относительно выдвинутых гипотез.

В настоящей работе базой стали типовые дошкольные образовательные учрежде-
ния: детские сады общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного 
или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художе-
ственно-эстетического, физического и др.). Центр развития ребёнка – детский сад с 
осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников. 

Возрастной состав выборки воспитателей детских садов следующий: 70 человек 
22–35 лет (15,5 % от общей выборки), 126 человек 36–45 лет (28 %), 182 человека 46–
55 лет (40,2 %), 54 человека 56–65 лет (12 %) и 20 человек старше 65 лет (4,3 %). Таким 
образом, средний возраст воспитателей в выборке составил 40,1 года, что примерно со-
ответствует среднероссийским показателям в последние годы: в соответствии с мони-
торингом экономики образования, наиболее распространённый возраст воспитателей 
2016–2017 гг. – 40–49 лет (Проблема кадрового обеспечения российских детских садов 
// Мониторинг экономики образования. 2017. № 17 (116) 24 с.), по данным за 2021 г., 
«среди педагогических работников и воспитателей наиболее многочисленной и устой-
чивой по темпам роста является группа от 35 до 40 лет» (Абанкина И. В., Филатова Л. 
М., Кравченко И. А. Оплата труда в дошкольном образовании. Мониторинг экономики 
образования. 2021. № 5. 52 с.).

Педагогический стаж воспитателей представлен в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика выборки воспитателей по педагогическому стажу 
Table 1

Characteristics of the sample of educators by teaching experience

Педагогический стаж воспитателей Количество педагогов Доля от общей выборки, %
0-5 лет 54 11,9

6-10 лет 80 17,7
11-15 лет 102 22,6
16-20 лет 174 38,5
21-25 лет 17 3,8

Более 25 лет 25 5,5

Полученные данные соответствуют статистике по стране: по данным мониторинга 
экономики образования России (Абанкина И. В., Рылько Е. Д. Проблема кадрового 
обеспечения российских детских садов (по материалам качественного исследования) // 
Мониторинг экономики образования. 2017. № 17 (116). 24 с.), средний стаж педагогов 
дошкольного образования составляет 17 лет, при этом средний стаж воспитателя в го-
сударственных дошкольных образовательных учреждениях, взятых отдельно, – 20 лет. 

Отметим, что при относительном доминировании в выборке группы воспитателей 
с педагогическим стажем 16–20 лет правомерно говорить о довольно выраженной раз-
нородности выборки по педагогическому стажу: в ней имеется достаточная доля лиц, 
только начавших работать по профессии, много педагогов со средним стажем в про-
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фессии, статистически заметна доля воспитателей с максимальным педагогическим 
стажем. Наличие в выборке воспитателей с разным педагогическим стажем и то, что 
все процентные доли довольно весомы, позволяет утверждать, что в настоящем иссле-
довании нет выраженной привязки выборки к какому-либо педагогическому стажу, а 
значит, результаты оценки субъективного благополучия обследованных воспитателей 
в его зависимости от показателей психологической безопасности детских садов не бу-
дут привязаны к свойствам какой-то одной категории испытуемых. 

Сопоставление процентных долей воспитателей по возрасту и педагогическому 
стажу позволяет отметить, что а) среди обследованных воспитателей есть те, чей об-
щий трудовой стаж превышает педагогический, и поэтому они имеют меньший педа-
гогический стаж, чем их коллеги аналогичного возраста, б) в выборке тем не менее 
доминируют воспитатели, всю свою трудовую жизнь проработавшие в детских садах, 
в) в выборке есть воспитатели, «вернувшиеся» в профессию после перерыва. 

Отметим также, что существенный стаж в профессии не всегда означает мотиваци-
онную и ценностно-смысловую приверженность профессии: поскольку работа воспи-
тателя относительно невысоко оплачивается и сопряжена с большой ответственностью 
и напряжением, в ней фиксируется частое эмоциональное выгорание, но многие про-
должают работать в детских садах по личным причинам, не связанным с содержани-
ем трудовой деятельности (например, благодаря работе воспитателем имеют возмож-
ность устроить ребёнка или внука в свой детский сад, работают в ожидании льготного 
выхода на пенсию и т. п.).

Оценивая половой состав выборки воспитателей, отметим, что выборка полностью 
представлена женщинами, что соответствует как традиционному для России образу 
«женской профессии» воспитателя, так и статистикой по нашей стране – мужчины-вос-
питатели встречаются в Российской Федерации буквально в единичных случаях и явля-
ются, скорее, исключением, чем правилом. По данным мониторинга экономики образо-
вания России за 2021 г. (Абанкина И. В., Филатова Л. М., Кравченко И. А. Оплата труда в 
дошкольном образовании: новые вызовы в условиях пандемии: информационный бюл-
летень // Мониторинг экономики образования. 2021. № 5. 52 с.), профессии педагога 
и воспитателя в дошкольном образовании в большинстве своём выбирают женщины 
(99,1 %), этот показатель практически не различается год от года. В этом смысле анализ 
каких-либо различий между мужчинами и женщинами, работающими воспитателями 
детских садов, в нашей работе не только невозможен, но и нецелесообразен. 

Образовательная характеристика выборки представлена в таблице 2.
Таблица 2

Характеристика выборки воспитателей по образованию
Table 2

Characteristics of the sample of educators by education

Образование воспитателей Количество педагогов Доля от общей выборки, 
%

Высшее педагогическое (включая лиц, 
прошедших профессиональную переподго-

товку по педагогическому профилю)
203 44,9

Высшее 108 23,9
Средне-специальное педагогическое 126 27,9

Средне-специальное 15 3,3

Таким образом, доля воспитателей с высшим образованием в совокупности соста-
вила 68,8 %, а доля воспитателей со средне-специальным образованием – 31,2 %. Эти 
данные близки к статистике по регионам РФ и по стране в целом: так, по данным мони-
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торинга экономики образования России (Абанкина И. В., Рылько Е. Д. Проблема кадро-
вого обеспечения российских детских садов (по материалам качественного исследова-
ния) // Мониторинг экономики образования. 2017. № 17 (116). 24 с.), в последние годы 
доля воспитателей, имеющих высшее педагогическое образование, составила 48,0 %, 
имеющих среднее педагогическое образование – 46,8 %; по данным Интернет-пор-
тала комитета образования администрации Читинского городского округа (Комитет 
образования администрации городского округа «Город Чита». Информация, доклады, 
статистика. URL: https://www.edu-chita.ru/info/idsм), доля педагогических работников 
детских садов г. Читы с высшим образованием в последние годы составляет более 54–
60 %, а доля педагогических работников детских садов со средне-специальным обра-
зованием – 40–46 %; по данным министерства образования Иркутской области (Мини-
стерство образования Иркутской области. Отчёты о деятельности. URL: https://irkobl.
ru/sites/minobr/working/forum/), в 2021 г. совокупный процент воспитателей с высшим 
и средним профессиональным образованием составил 99,3 %. 

Таким образом, базу детских садов настоящего эмпирического исследования и 
созданную на их основе выборку можно считать репрезентативной по отношению к 
муниципальным детским садам РФ в настоящее время.

На констатирующем этапе были применены следующие психодиагностические ме-
тоды: шкала психологического благополучия C. Ryff (в адаптации Т. Д. Шевеленковой, 
П. П. Фесенко), шкала субъективного благополучия А. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn 
и J. Chiche (в адаптации М. В. Соколовой), шкала удовлетворённости жизнью E. Diener 
(в переводе Д. А. Леонтьева, Е. А. Осина).

Шкала психологического благополучия C. Ryff позволяет измерять степень выра-
женности основных показателей психологического благополучия личности. Поясним, 
что мы включили данный опросник в психодиагностический комплекс настоящего 
исследования, так как содержательно он более отражает именно субъективное благо-
получие. Шкала субъективного благополучия А. Perrudet-Badoux и др. – инструмент 
для измерения субъективного благополучия. Методика E. Diener «Удовлетворённость 
жизнью» измеряет когнитивную оценку соответствия жизненных обстоятельств ожи-
даниям индивида. Имеются исследования, констатирующие, что удовлетворённость 
жизнью является составляющей субъективного благополучия, его главным индика-
тором [51], поэтому включение шкалы E. Diener в настоящий психодиагностический 
комплекс представляется нам целесообразным. 

Отметим также, что шкала субъективного благополучия А. Perrudet-Badoux с соав-
торами и тест E. Diener являются короткими одномерными опросниками, а тест C. Ryff 
является многомерным, поэтому они взаимно дополняют друг друга. Опыт сопряжён-
ного использования теста C. Ryff и шкалы А. Perrudet-Badoux и др. для оценки и пси-
хологического, и субъективного благополучия в практических исследованиях имеется, 
его целесообразность убедительно доказана, например Е. Б. Лактионовой и соавтора-
ми [52].

На наш взгляд, все три методики, использованные в настоящем исследовании для 
оценки субъективного благополучия воспитателей детских садов, позволяют не только 
комплексно и разносторонне изучить его, преодолев нюансы конструктной валидности 
каждого отдельного теста с учётом того, что они основаны на разных его концепциях, 
но и дают более надёжные результаты за счёт взаимопроверки.

Результаты исследования 
В таблице 3 приведены показатели психологического благополучия педагогов до-

школьного образования по методике C. Ryff.

2023. Т. 17. № 1 (58). С. 68–90



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ /                         PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

79SECTION “PSYCHOLOGICAL SCIENCES”

Таблица 3
Результаты оценки психологического благополучия воспитателей 

по методике С. Ryff 
Table 3

Results of the assessment of the psychological well-being of educators according to 
С. Ryff’s method 

Показатель благополучия 
по тесту

Средний показа-
тель по тесту

Нормативный 
показатель*

Стандартное 
отклонение (σ)

Положительные отношения 
с другими 67,22 58,00 7,59
Автономия 50,17 57,00 5,61

Управление окружением 48,06 59,00 8,32
Личностный рост 44,82 63,00 7,90

Цели в жизни 67,12 59,00 6,99
Самопринятие 49,33 57,00 6,14

Общий (суммарный) показатель 
психологического благополучия 326,72 351,00 23,93

* В данном случае для удобства взяты нормативные данные для женщин 35–55 лет, поскольку средний воз-
раст обследованных воспитателей составил чуть более 40 лет, а выборка здесь анализируется обобщённо.

В обследованной выборке воспитателей уровень благополучия может считаться 
средним (находится в интервале 324–353 баллов), но находится ближе к нижней гра-
нице указанного интервала. 

Интересно, что два показателя из шести выше тестового норматива, при том что об-
щий уровень благополучия ниже норматива. Так, параметр «положительные отноше-
ния с другими» превышает норматив больше чем на стандартное отклонение. То же и 
по параметру «цели в жизни». Вероятно, зафиксированный средний уровень благопо-
лучия воспитателей «держится» за счёт этих двух высоких показателей: воспитатели 
в своей массе не ощущают достаточной автономии (вероятно, страдают из-за зависи-
мости от администрации, жизненных обстоятельств и т. п.), недостаточно управляют 
окружением (ощущают себя так, словно не могут ни на что повлиять), малопродуктив-
ны в личностном росте (ощущают застой и неэффективность), недостаточно прини-
мают себя (недовольны собой), но при этом переживают комфорт в межличностных 
отношениях и имеют выраженные цели в жизни, которые их мотивируют. Опора на 
хорошие отношения с другими и наличие жизненных целей, вероятно, позволяют им 
«оставаться на плаву» и поддерживать своё функционирование. Однако выявленная 
неравновесность показателей психологического благополучия, несомненно, не только 
создаёт трудности в личной жизни и дружеском общении, но и, наверняка, чревата 
проблемами в профессиональном функционировании.

Представим в таблице 4 данные по шкале субъективного благополучия (А. Perrudet-
Badoux, G. Mendelssohn, J. Chiche, в адаптации М. В. Соколовой).

Таблица 4
Результаты оценки субъективного благополучия воспитателей 

по шкале А. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn и J. Chiche 
Table 4

Results of assessing the subjective well-being of educators 
on the scale by A. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn and J. Chiche 

 

Уровни субъективного благополучия по тесту

Количество воспитателей 
с данным уровнем субъ-
ективного благополучия 

(ед.)

Процентная 
доля (%)

Стен 1 (полное субъективное благополучие) 8 1,8
Стены 2–3 (умеренный эмоциональный комфорт) 108 23,9
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Стены 4–7 (средний уровень субъективного благо-
получия) 252 55,7
Стены 8–9 (низкий уровень субъективного бла-
гополучия, склонность к депрессиям и тревогам, 
пессимистичность, замкнутость, низкая толерант-
ность к стрессу)

80 17,7

Стен 10 (выраженное субъективное неблагопо-
лучие, состояние максимального дискомфорта в 
отношении себя)

4 0,9

Как видно из представленных обобщённых результатов, в обследованной выборке 
воспитателей ожидаемо преобладают испытуемые со средним уровнем субъективного 
благополучия (55,7 %), а суммарная доля испытуемых с признаками субъективного 
неблагополучия (8–10 стен) составляет 18,6 % – почти пятая часть всей выборки. По-
лагаем, что это недопустимо много: каждый пятый воспитатель субъективно ощущает 
себя неблагополучным.

Если же условно отделить от выборки испытуемых с относительно высоким уров-
нем субъективного благополучия (1–3 стен), то получится 25,7 %, что составляет одну 
четверть всей выборки. Иначе говоря, лишь каждый четвёртый воспитатель в выборке 
не нуждается в повышении уровня субъективного благополучия. 

Результаты по тесту C. Ryff и по методике А. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn и 
J. Chiche подтверждаются данными шкалы E. Diener (табл. 5).

Таблица 5

Результаты оценки удовлетворённости жизнью 
в выборке воспитателей по шкале E. Diener 

Table 5
Results of assessing satisfaction with life in a sample of educators 

according to the E. Diener’s scale

Уровни удовлетворённости жизнью*

Количество воспитателей 
с данным уровнем удов-
летворённости жизнью 

(ед.)

Процентная доля 
(%)

25–35 баллов – доволен жизнью, результат выше 
среднего 118 26,1

20–24 баллов – более-менее доволен, средний 
результат для взрослого человека 270 59,7

15–19 баллов – слегка / частично недоволен, 
результат чуть ниже среднего 60 13,3

7–14 баллов – недоволен жизнью 4 0,9

* Для удобства анализа выделенные в методике 6 тестовых уровней удовлетворённости жизнью здесь 
объединены в 4.

Как видно, при сопоставлении данных по шкалам А. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn 
и J. Chiche и E. Diener вторая методика является более «щадящей» при оценке субъек-
тивного благополучия: процентные доли по ней смещаются в сторону большего благо-
получия, а доля воспитателей с низкими показателями несколько меньше. Несмотря на 
это, видно, что в целом результаты по обеим методикам очень близки: доля испытуе-
мых со средним уровнем субъективного благополучия составила 55,7 % и 59,7 %, доля 
испытуемых с низкими показателями субъективного благополучия – 18,6 % и 14,2 %, 
доля испытуемых с высокими показателями – 25,7 % и 26,1 %. 
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Обсуждение и заключение 

Значимыми составляющими благополучия с учётом его различных аспектов и под-
ходов к описанию данного понятия являются: удовлетворённость как интегральная 
когнитивно-эмоциональная оценка; психическое и психофизиологическое состояние; 
отсутствие негативных переживаний, состояний, последствий для организма и психи-
ки; мотивационная сфера; специфичные координаты значимого для человека (матери-
альный достаток, семья, профессиональный успех и т. п.); умение использовать имею-
щиеся возможности для достижения поставленных значимых целей при преодолении 
негативных обстоятельств; благоприятное социальное окружение; самоотношение; 
достижение намеченных целей и наличие смыслообразующих перспектив. 

Психологическое благополучие представляет собой структуру, включающую в себя 
особенности психического состояния личности, которые имеют отношение к способ-
ности человека успешно преодолевать препятствия в отношениях с другими людьми. 

Благополучие личности представляет собой специфическую совокупность факто-
ров, которая позволяет достигать гармоничных состояний с собой и окружающей сре-
дой, и включает в себя как внутренние, так и внешние факторы. При этом необходимо 
особо подчеркнуть, что личность может самостоятельно повышать уровень субъектив-
ного благополучия. 

В настоящее время в научной среде особое внимание уделяется выявлению состав-
ляющих психологического и субъективного благополучия и характеристик личности, 
которые на них влияют. 

Исследование субъективного благополучия педагогов дошкольного образования 
двух регионов России показало следующее: 1) по данным трёх методик в обследован-
ной выборке воспитателей ожидаемо преобладают испытуемые со средним уровнем 
субъективного благополучия; 2) по методике С. Ryff, уровень благополучия воспитате-
лей может считаться средним, но находится на нижней границе указанного интервала; 
3) в соответствии с данными шкалы А. Perrudet-Badoux и соавторов, шкалы E. Diener 
соответственно каждый пятый и каждый шестой воспитатель в выборке имеют призна-
ки субъективного неблагополучия.

На основе полученных результатов планируется проведение отдельного эмпириче-
ского исследования по оценке благополучия воспитателей в детских садах с разными 
типами образовательной среды и с разными показателями психологической безопасно-
сти образовательной среды.

Высокий уровень профессионального благополучия обеспечивает устойчивое раз-
витие педагога, педагогического сообщества и успешность деятельности образова-
тельной организации, позволяет определить сильные стороны для формирования зоны 
развития отдельного педагога и проектирования средовых решений развития кадрово-
го обеспечения системы образования, основанных на сильных сторонах педагогиче-
ского сообщества в целом.
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