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Глобальные изменения, сопровождающие переход к новой циф-
ровой экономике, нашли отражение не только в усложнении социаль-
ной инфраструктуры, но и в трансформации системы ценностей [1]. 
Современный экономический уклад задает тренд на актуализацию 
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ценностей творчества и самовыражения, поиска себя в изменившейся 
профессиональной реальности. Траектория профессионального разви-
тия в постиндустриальном обществе начинает определяться не столь-
ко внешними (социально-экономическими) факторами, сколько внут-
ренними детерминантами, выводящими человека в плоскость экзи-
стенциальных вопросов, главнейшим из которых является вопрос 
о смысле жизни. 

Осмысленность жизни (ОЖ) – субъективное отношение инди-
вида к своей жизни и осознание ее смысла – рассматривается иссле-
дователями в качестве движущей силы самореализации. При этом, 
как отмечает S. R. Maddi, осмысление жизни при выполнении про-
фессиональной деятельности, осознание личностью своей профессио-
нальной идентичности являются важнейшими условиями целостности 
структуры смысла жизненного пути [2]. 

Как отмечает Л. М. Митина, для педагога высокий уровень цен-
ностно-смыслового отношения к собственной профессии как к важ-
нейшей жизненной ценности, как к способу самореализации приобре-
тает особое значение. В смысложизненных ориентациях преподавате-
ля аккумулируется весь жизненный опыт, детерминирующий его 
творческую реализацию в профессии [3]. 

В процессе личностно-профессионального развития можно на-
блюдать прогрессивные структурные изменения личности, суть кото-
рых заключается в постепенном развитии и интеграции профессио-
нальных умений и навыков, формировании профессионального само-
сознания и профессиональной идентичности [4]. В то же время чело-
век испытывает на себе и негативное влияние профессии, которое вы-
ражается в развитии акцентуированных черт характера, задевает все 
сферы жизни профессионала – интеллектуальную, эмоционально-во-
левую, нравственную, что позволяет идентифицировать это воздейст-
вие как «деформацию личности» [5]. Деформационные процессы за-
трагивают стержневые личностные образования, приводят к утрате 
или искажению профессиональных смыслов и ценностей. Таким об-
разом, можно предполагать наличие сложных взаимосвязей между 
ОЖ и показателями профессионального самочувствия человека: изна-
чально выступая условием жизненной проактивности, осмысленность 
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жизни подвержена влиянию профессиональной деятельности и может 
быть рассмотрена в качестве одного из важнейших мониторинговых 
показателей профессионального самосохранения специалиста. 

В рамках ресурсного подхода осмысленность жизни изучается 
во взаимосвязи с другими психологическими качествами, образую-
щими в совокупности личностный ресурс, необходимый для совлада-
ния с неблагоприятными жизненными событиями и стрессогенными 
профессиональными ситуациями. Под личностными ресурсами, как 
правило, понимают индивидуально-психологические особенности че-
ловека, связанные с более успешным осуществлением различных ви-
дов деятельности, сформированным высоким уровнем психологиче-
ского благополучия [6]. Считается, что данные ресурсы как гибкие 
свойства личности имеют прижизненный генезис, поддаются коррек-
ции и развитию. 

В последнее время феномен осмысленности жизни приобрел 
особое значение в связи с изменениями социально-экономической 
и политической обстановки в мире. Пандемия коронавируса привела 
к появлению негативных психологических эффектов, связанных не 
только со страхом заражения, но и с опасениями социальных послед-
ствий – глобальной неопределенностью относительно будущего [7]. 
Безусловно, это коснулось и системы высшего образования в целом. 

Современная образовательная политика диктует новые требо-
вания к статусу преподавателя, вернее, к множественности его со-
циальных статусов и противоречивости возникающих социально-
профессиональных ролей [8]. В условиях пандемии эти противоре-
чия проявляют себя наиболее остро, обозначая точки наименьшего 
сопротивления. 

Ситуация стресса и неопределенности затронула всех участни-
ков образовательного процесса. Для педагогов она характеризуется 
изменениями в самоощущении: появляется дискомфорт, связанный 
с необходимостью проведения занятий в онлайн-режиме и внесением 
изменений в методику преподавания (педагог уже не транслятор зна-
ний, а тьютор, сопровождающий учебный процесс); возникает страх 
перед неопределенностью возможного перехода на полный онлайн-
формат образования и т. п. Все это повышает общую психологиче-
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скую напряженность преподавателей, способствует быстрому выго-
ранию и развитию у них профессиональных деформаций. 

Деятельность педагога вуза силовых структур, на наш взгляд, 
осложнена дополнительными факторами риска. Служба преподавате-
ля-офицера отличается детальной регламентацией деятельности, экс-
тремальным характером, повышенной ответственностью за свои дей-
ствия, психоэмоциональными и физическими перегрузками, что не 
может не отразиться на формировании у них профессиональных де-
формаций. 

В этой связи особую важность приобретает вопрос о личност-
ных ресурсах профилактики и преодоления симптомов деструктивно-
го профессионального развития. Теоретической гипотезой исследова-
ния стало предположение о том, что осмысленность жизни является 
ядерной структурой, активизирующей ресурсный потенциал личности 
в условиях стресса и профессиональной неопределенности. 

Цель практического исследования – выявление взаимосвязей смыс-
ложизненных ориентаций личности преподавателя с компонентами про-
фессиональных деформаций, эмоционального выгорания и личностных 
ресурсов для разработки и развития психологической программы про-
фессионального самосохранения педагогов вуза силовых структур. 

В исследовании приняли участие 100 преподавателей одного из 
вузов силовых структур (58 мужчин и 42 женщины). По результатам 
описательной статистики можно говорить о том, что средний стаж 
службы и стаж педагогической деятельности респондентов принци-
пиально не отличаются друг от друга и составляют около 17 лет (мак-
симальный стаж преподавательской деятельности – 45 лет, макси-
мальный стаж службы – 37 лет). 

Для определения степени выраженности и распространенности 
синдрома выгорания среди педагогического состава вуза был исполь-
зован опросник выгорания К. Маслач (MBI) в адаптации Н. Е. Во-
допьяновой, для характеристики проявлений профессиональной де-
формации – опросник «Диагностика социально и профессионально 
обусловленных деформаций личности». 
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Наличие и степень выраженности личностных ресурсов педаго-
гов устанавливались с помощью следующего психодиагностического 
инструментария: шкала самоэффективности Р. Шварцера и М. Еруса-
лема (в адаптации В. Г. Ромека); «Тест жизнестойкости» (С. Мадди 
в модификации Е. Н. Осина, Е. И. Рассказовой); «Тест смысложиз-
ненных ориентаций» (адаптированная версия теста «Цель в жизни» 
Дж. Крамбо и Л. Махолика); опросник «Стиль саморегуляции пове-
дения» (созданный в психологическом институте РАО в лаборатории 
психологии саморегуляции В. И. Моросановой) [9]. 

На первом этапе исследования была выдвинута гипотеза о суще-
ствовании различий в выраженности личностных ресурсов и проявле-
ний профессиональной деформации у педагогов с различным служеб-
но-профессиональным статусом. 

Обработка результатов производилась в программе SPSS. С по-
мощью критерия Колмогорова-Смирнова было выявлено, что распре-
деление данных не соответствует нормальному закону, поэтому для 
анализа использовались непараметрические критерии. 

В целом по результатам описательной статистики можно сделать 
вывод о том, что педагоги вуза силового ведомства подвержены нега-
тивному влиянию профессиональной деятельности: показатели эмоцио-
нального истощения, деперсонализации и редукции профессиональных 
достижений свидетельствуют о среднем уровне профессионального вы-
горания. У преподавателей вуза сформированы следующие профессио-
нальные деформации: авторитарность, дидактичность, профессиональ-
ный догматизм, индифферентность, ролевой экспансионизм. 

Результаты обработки методик по выявлению показателей само-
эффективности, жизнестойкости, смысложизненных ориентаций, са-
морегуляции свидетельствуют о том, что педагоги вуза убеждены 
в своей способности достигать намеченные цели в различных ситуа-
циях профессиональной деятельности, способны рисковать и бороть-
ся, чтобы достичь успеха, имеют развитый компонент вовлеченности 
в деятельность, вполне удовлетворены самореализацией, ставят цели 
на будущее, верят в свои силы, уверены, что могут контролировать 
свою жизнь, отличаются свободой выбора, самостоятельно принима-
ют решения и воплощают их в жизнь. Выраженность названных ком-
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понентов позволяет предположить, что данные индивидуально-психо-
логические особенности могут стать личностными ресурсами профес-
сионального самосохранения педагогов. 

В выборке исследования были выделены три подгруппы: пе-
дагоги-офицеры (ПО) – 64 чел.; педагоги, перешедшие в категорию 
гражданских преподавателей после окончания срока службы, т. е. 
бывшие офицеры (ПБО) – 14 чел.; гражданские преподаватели, не 
проходившие службу в ведомствах (ГП) – 22 чел. 

Сравнительный анализ, проведенный с использованием крите-
рия Крускалла-Уоллеса, подтвердил гипотезу о существовании зна-
чимых различий в показателях профессионального выгорания и про-
фессиональных деформаций у педагогов с различным служебно-про-
фессиональным статусом (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа показателей 
профессионального выгорания и деформации у педагогов 
с различным служебно-профессиональным статусом 

Средний ранг 
Шкала 

Хи-
квад-
рат (Н) ПО ПБО ГП 

Асимптотиче-
ская значи-
мость (p) 

Индифферентность 6,38 50,37 35,64 60,34 0,041 
Ролевой экспансио-
низм 

6,82 50,55 34,68 60,41 0,032 

Поведенческий тран-
сфер 

11,25 54,52 26,79 53,89 0,004 

Редукция профессио-
нальных достижений 

6,42 53,44 32,32 53,52 0,040 

 
Как видно из представленных данных, гражданские препода-

ватели демонстрируют большую выраженность индифферентности, 
проявляющей себя в эмоциональной сухости и игнорировании инди-
видуальных особенностей обучающихся, а также ролевого экспансио-
низма, свидетельствующего о тотальной погруженности в профессию. 
Сравнительно низкими показателями выгорания и профессиональной 
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деформации отличается группа преподавателей, «снявших погоны», 
иными словами, педагоги, по той или иной причине изменившие слу-
жебный статус. 

В ходе сравнительного анализа подтвердилось также предполо-
жение о существовании выраженных различий в показателях лично-
стных ресурсов у преподавателей с различным служебно-профессио-
нальным статусом (табл. 2). В частности, показатель «моделирова-
ние» (H = 13,219; p = 0,001) наибольшее значение имеет у педагогов-
офицеров, наименьшее – у гражданских преподавателей. Высокий уро-
вень развития способности к моделированию помогает специалисту 
быстро включаться в выполнение поставленной задачи, оценивать 
предъявляемые к нему требования и определять, что именно необхо-
димо сделать и предпринять в существующей ситуации. 

Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа 
показателей личностных ресурсов у педагогов 

с различным служебно-профессиональным статусом 

Средний ранг 

Шкала 
Хи-

квадрат 
(Н) ПО ПБО ГП 

Асимптоти-
ческая зна-
чимость 

(p) 
Самоэффективность 6,36 54,60 33,14 49,61 0,042 
Вовлеченность 6,02 55,35 35,79 45,75 0,049 
Контроль 8,26 56,35 34,14 43,89 0,016 
Принятие риска 10,64 57,11 31,89 43,11 0,005 
Жизнестойкость 9,42 56,77 33,00 43,39 0,009 
Процесс 6,60 54,05 32,21 51,82 0,037 
Планирование 6,66 53,83 32,32 52,39 0,036 
Моделирование 13,21 58,17 37,64 36,36 0,001 
Оценка результатов 7,15 55,38 33,68 47,00 0,028 
Гибкость 9,33 56,99 37,00 40,20 0,009 
Самостоятельность 7,54 47,02 43,39 65,16 0,023 
Общая саморегуляция 14,95 57,71 25,75 45,27 0,001 
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Как видно из табл. 2, более развитыми у преподавателей-офице-
ров оказались все компоненты жизнестойкости, а также самоэффек-
тивность. Респонденты данной группы строят более оптимистические 
сценарии жизни, ставят перед собой амбициозные цели, уверенно 
и настойчиво добиваются их. 

Обращает на себя внимание тот факт, что специалисты груп-
пы ПБО по сравнению с офицерами и гражданскими преподавате-
лями обладают самыми низкими показателями «ресурсности» по 
переменным «жизнестойкость», «самоэффективность» и «осмыс-
ленность жизни»: респонденты этой группы менее мотивированы 
в профессиональной деятельности, для них характерны пониженная 
способность совладания со стрессом, повышенное чувство отвергну-
тости и беспомощности, неадекватная самооценка (достижения, по-
ведение), наблюдаются снижение качества результатов при увели-
чении объема работы, ухудшение состояния при возникновении 
внешних трудностей. 

В своей предыдущей работе мы указывали, что специфическим 
для преподавателей-офицеров является кризис утраты служебной 
деятельности [10]. Увольнение со службы происходит в период 45–
50 лет зачастую вне зависимости от наличия выслуги лет. Для пред-
ставителей ведомственных структур данный кризис является скорее 
нормативным, однако по силе воздействия и тяжести он сопоставим 
с ненормативными кризисами. Как отмечает Н. О. Садовникова, во 
время переживания профессионального кризиса происходит транс-
формация системы личностных смыслов, снижается уровень рефлек-
сии собственного профессионального и жизненного пути в силу эмо-
циональных переживаний [11]. 

Целью второго этапа исследования явилось выявление пре-
дикторов осмысленности жизни педагогов вуза силовых структур. 
По результатам регрессионного анализа построена диаграмма 
взаимосвязи уровня ОЖ с показателями профессиональных де-
формаций, выгорания и личностных ресурсов (рисунок), разрабо-
тано уравнение, отражающее наличие данной взаимосвязи. Пере-
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менные в уравнении приведены в порядке их важности для ос-
мысления жизни: 

ОЖ = 2,418(ПР) + 14,161(Рол) + 1,953(Мод) – 52,992(Выг) + 
+ 0,421(ЖЗ) + 0,643(СЭ) – 8,194(Дид) – 12,572(Дом) + 56,776. 

 

Взаимосвязь осмысленности жизни 
с показателями профессиональных деформаций, 

эмоционального выгорания и личностных ресурсов: 
 – положительная; – отрицательная; 

ПР – программирование; Рол – ролевой экспансионизм; 
Мод – моделирование; Выг – интегральный индекс выгорания; 

ЖЗ – жизнестойкость; СЭ – самоэффективность; Дид – дидактичность; 
Дом – доминантность; Инд – индифферентность; Деп – деперсонализация 
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Обращает на себя внимание тот факт, что переменная «ролевой 
экспансионизм» вопреки ожиданиям вошла в уравнение с положи-
тельным знаком. Как профессиональная деформация ролевой экспан-
сионизм характеризуется погруженностью в профессиональную дея-
тельность, фиксацией на собственных проблемах и трудностях, про-
фессиональной самоотверженностью. При этом педагог предъявляет 
высокие требования как к себе, так и к окружающим не только на ра-
боте, но и за пределами вуза. Погружаясь в определенные профессио-
нальные проблемы, он становится в осмысленно-критическое поло-
жение по отношению к своему профессиональному опыту, что дает 
возможность по-новому взглянуть на педагогическую реальность. 
Полагаем это и объясняет тот факт, что показатель «ролевой экспан-
сионизм» положительно коррелирует с ОЖ, имея такой значительный 
коэффициент. 

Осмысленность жизни также положительно коррелирует с таки-
ми стилевыми показателями саморегуляции, как «программирование» 
и «моделирование». Вклад этих показателей в ОЖ заключается в уме-
нии педагога выделять значимые условия достижения текущих и пер-
спективных целей, продумывать способы своих действий и поведения 
для достижения цели, корректировать программу деятельности в за-
висимости от изменившихся обстоятельств. 

Положительная корреляция жизнестойкости с осмысленностью 
жизни не вызывает сомнения, взаимосвязь этих феноменов не раз была 
теоретически и эмпирически подтверждена в ходе многих психологи-
ческих исследований. S. Maddi разработал конструкт жизнестойкости, 
состоящий из трех элементов: вовлеченности, контроля (влияния) и вы-
зова (принятия риска) [2]. Н. В. Ярощук, проводя обзор теоретических 
концепций и эмпирических исследований, указывает на то, что фено-
мен жизнестойкости рассматривается на разных уровнях: от психофи-
зиологических аспектов до смыслов человеческого существования [12]. 

Как отмечает Т. В. Наливайко, жизнестойкость, являясь паттер-
ном установок личности, которые подвластны самому человеку, под-
вержены изменению и переосмыслению, положительно связана со 
смысложизненными ориентациями [13]. 
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Педагога с низким уровнем жизнестойкости отличает понижен-
ный уровень социально-психологической адаптации к требованиям 
профессиональной деятельности, неудовлетворенность своей работой 
и положением в коллективе, негативное отношение к участникам об-
разовательного процесса, что приводит к постепенной утрате смысла 
деятельности [14]. 

Еще один предиктор – «самоэффективность» – также имеет по-
ложительную корреляцию с осмысленностью жизни. Согласно поло-
жениям социально-когнитивной теории научения, концепция само-
эффективности относится к умению людей осознавать свои способно-
сти и выстраивать поведение в соответствии с ситуацией. Чем выше 
самоэффективность у человека, тем он более уверен в успехе своей 
деятельности [15]. 

Как видно из уравнения регрессии, обнаружены значимые отри-
цательные связи между общим уровнем осмысленности жизни педа-
гогов и проявлениями у них таких профессиональных деформаций, 
как «дидактичность» и «доминантность», а также «интегральный ин-
декс выгорания». Полученные данные согласуются с результатами, 
описанными другими исследователями. Так, в работе Е. Ю. Черняке-
вич и Э. В. Погодиной показана взаимосвязь между показателями эмо-
ционального выгорания и смысложизненными ориентациями у пред-
ставителей социономических профессий [16]. 

Полученные в ходе эмпирического исследования данные позво-
лили выявить взаимосвязь уровня осмысленности жизни педагогов 
с показателями саморегуляции, жизнестойкости, самоэффективности, 
профессионального выгорания и профессиональных деформаций. Ко-
эффициенты статистической значимости названных показателей по-
зволяют считать их предикторами осмысленности жизни педагогов. 
В то же время данные сравнительного анализа дают основание пред-
положить сложный и нелинейный характер взаимовлияния различных 
факторов, составляющих ресурсный потенциал личности, в ситуации 
возможной трансформации профессиональной идентичности. 

Проведенное исследование позволяет выявить «группу риска» 
среди преподавателей вузов силовых структур. С одной стороны, 
бывшие офицеры, перешедшие в категорию гражданских преподава-
телей, менее подвержены профессиональным деформациям, а с дру-
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гой – они же в меньшей степени обладают ресурсным потенциалом. 
Вероятно, речь идет о частичной утрате профессиональной идентич-
ности вследствие неконструктивного выхода из кризиса утраты слу-
жебной деятельности. В результате этого у преподавателей наблюда-
ется изменение представлений о своем месте в профессиональном со-
обществе, происходит размывание ценностно-смысловых ориентиров 
и, как следствие, профессионально-педагогической направленности. 
Именно эта группа педагогов, на наш взгляд, в первую очередь нуж-
дается в психологическом сопровождении, поскольку низкие показа-
тели выгорания в данном случае не свидетельствуют о психологичес-
ком благополучии, а являются маркерами процесса профессиональ-
ной маргинализации. 

Ключевым направлением психологической работы с данной груп-
пой педагогов должно стать не столько снижение психоэмоциональ-
ного напряжения посредством проведения обучающих тренингов и ре-
лаксационных мероприятий, сколько реконструкция существующих 
личностных смыслов – осознание себя в новом профессиональном 
статусе. Таким образом, в комплекс разрабатываемых психотехноло-
гий, на наш взгляд, целесообразно включить индивидуальное психо-
логическое консультирование с элементами логотерапии, а также тех-
нологии проектирования альтернативных сценариев профессиональ-
ного развития (карьерограмма, акмеограмма, самофутурирование в про-
фессию и др.). 

Полученные данные могут служить основой для разработки 
и внедрения программы психологического сопровождения, направлен-
ной на развитие личностного потенциала преподавателей вузов сило-
вых структур, что позволит повысить осмысленность как профессио-
нальной деятельности, так и жизни в целом. 
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