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Аннотация. Самочувствие современного учителя во многом определяется его личностными качествами, от 

которых в итоге зависит успешность его труда и достижение главной цели — бучение и воспитание молодого 

поколения. В статье рассматривается результат опроса 412 учителей общеобразовательных школ 

Новоуральского городского округа Свердловской области. 

Использование методики оценки личностных черт «Большая пятерка» выявило, что у учителей в 

значительной степени выражены такие черты личности, как экстраверсия, дружелюбие, добросовестность, 

открытость новому опыту, важные для его успешной профессиональной деятельности. Однако оказалось, что 

почти треть педагогов имеют признаки эмоциональной нестабильности. В связи с этим цель исследования — 

установить связь между эмоциональной стабильностью и отношением к профессии, а также происходящими 

реформами в сфере образования. Сравнение групп с разной степенью выраженности по шкале «эмоциональная 

стабильность» показало достоверные различия как в отношении профессии и профессиональной деятельности, 

так и по отдельным вопросам отношения к реформам системы образования. Учителям с менее выраженной 

эмоциональной стабильностью профессия нравится меньше; среди них больше тех, кто готов поменять работу 

на более спокойную. Большинство педагогов с меньшим уровнем эмоциональной стабильности не хотят, чтобы 

их дети работали учителями, курсы повышения квалификации кажутся им пустой тратой времени, а более 

половины из них вообще заявили, что им не интересно жить. Предполагается, что эмоциональная 

нестабильность может быть одним из факторов профессионального выгорания учителей. 

Ключевые слова: учителя; личностные черты; эмоциональная стабильность; отношение к профессии; 

профессиональная деятельность 
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Abstract. The well-being of a modern teacher is largely determined by his personal qualities, which ultimately 

determine the success of his work and the achievement of the main goal — the education and upbringing of the younger 

generation. The article considers the result of a survey of 412 teachers from secondary schools in the Novouralsk urban 

district of the Sverdlovsk region. The use of the methodology for assessing personality traits «Big Five» revealed that 

teachers are largely expressed such personality traits as: extraversion, friendliness, conscientiousness, openness to new 

experience. All these features are important for the successful professional activity of a teacher. However, it turned out 

that almost a third of teachers have signs of emotional instability. Therefore, the purpose of the study was to establish a 

connection between emotional stability and attitudes towards the profession, as well as ongoing reforms in the field of 

education. Comparison of groups with varying degrees of severity on the scale of emotional stability showed significant 

differences both in relation to the profession and professional activity, and in certain issues of attitude to the reforms of 

the education system. Teachers with less pronounced emotional stability like the profession less, among them there are 

more of those who are ready to change jobs, choosing a quieter one. Most educators with less emotional stability do not 

want their children to work as teachers, refresher courses seem like a waste of time to them, and more than half of them 

said that they were not interested in life at all. It is assumed that emotional instability may be one of the factors of 

professional burnout of teachers. 
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Введение 

Как показал проведенный нами опрос, наибо-

лее значимой личностной характеристикой учи-

телей является эмоциональная стабильность. 

Именно оно определяет ответы на многие другие 

вопросы анкеты. 

Понятие «стабильность» крайне обширно и 

трактуется разными учеными по-разному. Одно 

из основных определений термина сформулиро-

вано А. А. Грицановым: он понимает стабиль-

ность как способность какой-либо системы 

функционировать в равновесии, не изменяя соб-

ственной структуры [Социология: Энциклопе-

дия, 2003]. 

В психологии стабильность рассматривается 

как личностная характеристика. Соответственно, 

так называемую «эмоциональную стабильность» 

или «эмоциональную устойчивость» ученые 

определяют как некое равновесное состояние 

личности, которое сохраняется при воздействии 

разных внешних и внутренних факторов [Круп-

ник, 2000]. Также для понимания феномена пси-

хологической устойчивости большое значение 

имеют теоретические концепции психических 

явлений А. Адлера, З. Фрейда, К. Г. Юнга, кото-

рые не являются субъективно осознаваемыми. 

В. Э. Чудновский определил устойчивость как 

способность человека сохранять свои личност-

ные позиции и противостоять воздействиям, про-

тиворечащим его личностным установкам, а 

также способность реализовать свои личностные 

позиции, преобразуя обстоятельства и собствен-

ное поведение [Чудновский, 1981]. По мнению 

И. А. Зимней и ее коллег, педагог, который обла-

дает психологической устойчивостью, способен 

реализоваться в школе, гибко мыслить в рабочих 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16
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условиях, находить нестандартные решения в 

разных ситуациях [Зимняя, 2010]. 

Н. А. Аминов и С. А. Изюмова выделяют у 

учителей такие показатели психологической 

устойчивости, как уверенность в себе, отсутствие 

страха перед детьми, умение владеть собой, и 

рассматривают эмоциональную устойчивость как 

сложное качество личности, которое характери-

зуется набором эмоциональных, волевых, нрав-

ственных, интеллектуальных компонентов пси-

хической деятельности [Изюмова, 1978]. 

Самочувствие учителя российской школы по-

стоянно привлекает внимание общественности и 

исследователей [Гревцова, 2010; Усианова, 2021], 

причем региональные исследования показывают 

общую для всей страны картину [Осьмук, 2011]. 

Отношение педагога к профессии является ярким 

маркером его самочувствия. В свою очередь, от-

ношение учителей к происходящим в системе 

образования реформам может отражать наличие 

негативного психологического «багажа» [Мин-

юрова, 2017]. 

Личность учителя как представителя профес-

сии типа «человек — человек» в результате дли-

тельного выполнения им трудовых обязанностей 

неизбежно претерпевает психологические изме-

нения, которые могут негативно влиять на про-

фессиональную деятельность в целом. Хотя до 

сих пор нет единого подхода к определению со-

держания кризиса утраты профессии у педагогов 

и способов его переживания [Сыманюк, 2020], 

составляющие такого кризиса исследованы до-

статочно подробно [Дьячкова, 2012; Ефимова, 

2017]. Очевидно, профессиональный труд педа-

гога сопряжен с высокой эмоциональной нагруз-

кой. Негативное влияние на его личность оказы-

вают объективные и субъективные факторы, ко-

торые вызывают сильное эмоциональное напря-

жение и стресс [Влах, 2017]. 

Учителям приходится постоянно сталкиваться 

с проявлениями возрастных особенностей уча-

щихся, имеющими выраженную эмоциональную 

окраску: такую эмоциональную нагрузку им 

сложно выдержать [Дьячкова, 2012; Qu, 2020]. В 

свою очередь, эмоциональное напряжение в про-

цессе профессиональной деятельности может 

вызвать проблемы со здоровьем [Ефимова, 2017; 

Using music … , 2003]. Именно поэтому многие 

отечественные и зарубежные исследователи свя-

зывают эмоциональную нагрузку на учителей, 

способствующую развитию эмоциональной не-

стабильности, с профессиональным выгоранием 

[Кукуляр, 2018; Maslach, 1981; Dorman, 2003], 

наличие даже отдельных симптомов которого 

негативно отражается на эмоциональном благо-

получии и, соответственно, качестве труда педа-

гогов [Василенко, 2017]. В. В. Рубцов по резуль-

татам проведенного исследования выделил ряд 

факторов, которые способствуют эмоционально-

му выгоранию и профессиональной деформации 

педагогов: низкий статус профессии, отсутствие 

возможностей для самовыражения и самореали-

зации, хроническое недофинансирование [Руб-

цов, 2006]. 

Перевод отношений «учитель — ученик» (ро-

дитель ученика) в рыночную сферу только усугу-

бил ситуацию, и без того негативно воздейству-

ющую на личность учителя [Донских, 2019]. 

Нельзя не упомянуть и процесс цифровизации 

образования, определяющий необходимость 

освоения учителями информационных техноло-

гий [Романова, 2017]. Негативное воздействие на 

эмоциональное состояние учителей оказала так-

же пандемия COVID-19 в связи введением ди-

станционного обучения [Особенности психоло-

гического стресса … , 2021]. 

Отметим также, что профессия педагога счи-

тается женской, при этом женщина воспринима-

ется обществом как хранительница семейного 

очага, то есть педагог испытывает еще и быто-

вую нагрузку. В связи с этим в проведенных ис-

следованиях определены основные проблемы, 

особенности жизни и взаимоотношений женщин-

учителей с их окружением [Ефимова, 2018]. 

Цель нашего исследования — изучить выра-

женность личностных черт учителей общеобра-

зовательных школ и их связь с отношением к 

профессии, а также с восприятием реформ в об-

разовании. 

Методика исследования 

Основе исследования составляет социолого-

психологический опрос. Анкета включает 107 

вопросов, разделенных на четыре тематических 

блока. Первый блок содержит вопросы, призван-

ные составить портрет учителя и выявить труд-

ности, с которыми сталкиваются учителя. Во 

втором блоке сосредоточены вопросы, касающи-

еся предложений по реформированию учебного и 

воспитательного процесса в общеобразователь-

ной средней школе. В основе третьего блока — 

краткий пятифакторный опросник личности 

«Большая пятерка» TIPI-RU [Сергеева, 2016]; в 

последнем, четвертом, формировался социально-

демографический портрет респондентов. 

Опрос организован совместно c Управлением 

образования Администрации Новоуральского 
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городского округа (ГО) в сентябре-октябре 

2021 г. Выборка сплошная. Статистическая обра-

ботка проводилась с помощью программ Mi-

crosoft Excel 2016 и Statistica Version 10. Для про-

верки достоверности статистических различий 

использовался ранговый критерий Манна — 

Уитни. 

В исследовании, проведенном с помощью 

Google-формы, приняли участие 412 представи-

телей всех ступеней школьного образования: 

начальной, основной и старшей школы. Были 

охвачены 13 образовательных учреждений муни-

ципального образования, в том числе две гимна-

зии, два лицея, две сельские школы и одна шко-

ла-интернат. Выборка составила 71,1 % учителей 

от общего численного педагогического состава 

муниципалитета. 

Результаты и обсуждение 

Для определения связи личностных черт с от-

ношением к профессии и происходящим рефор-

мам в системе образования использовалось срав-

нение двух групп с менее и более выраженным 

уровнем личностных черт. В нашем исследова-

нии подавляющее большинство опрошенных по-

казали уровень выраженности личностных черт 

выше общепринятого значения нормы (от 3 до 5), 

о чем свидетельствует и среднее значение пока-

зателя по всей выборке (Таблица 1). Поэтому мы 

разделили выборку на две группы по отношению 

к среднему значению 7-балльной шкалы. К одной 

группе мы отнесли тех, чьи результаты были ни-

же среднего значения 7-балльной шкалы, обозна-

чив этих респондентов как группу с менее выра-

женным уровнем личностных черт. К другой 

группе (с более выраженным уровнем личност-

ных черт) были отнесены респонденты, чьи ре-

зультаты были выше среднего значения 

7-балльной шкалы. Выделенные группы оказа-

лись достаточно многочисленными (Таблица 1). 

Большинство респондентов вошли в группу с 

более выраженным уровнем психологических 

черт. Признаки экстраверсии выражены сильнее 

у 92 % респондентов, дружелюбия — у 91 %, 

добросовестности — у 97 %, открытости новому 

опыту — у 87 % (Таблица 1). Таким образом, по-

давляющее большинство учителей нашей выбор-

ки имеют такие выраженные личностные черты, 

соответствующие требованиям профессии, как 

экстраверсия, дружелюбие, добросовестность, 

эмоциональная стабильность, открытость новому 

опыту [Романова, 2003]. 

Таблица 1 

Результаты опроса учителей Новоуральского ГО по опроснику «Большая пятерка» 
Субшкала Среднее значение ± стан-

дартное отклонение 

Группа с менее выраженным 

уровнем, чел. / % 

Группа с более выраженным 

уровнем, чел. / % 

Экстраверсия 5,3 ± 1,19 32 / 7,8 380 / 92,2 

Дружелюбие 4,9 ± 1,02 39 / 9,4 373 / 90,6 

Добросовестность 6,0 ± 1,18 13 / 3,2 399 / 96,8 

Эмоциональная стабиль-

ность 

4,4 ± 1,30 118 / 28,6 294 / 71,4 

Открытость новому опыту 5,15 ± 1,26 52 / 12,6 360 / 87,4 

 

Однако среди всех личностных черт эмоцио-

нальная стабильность наименее выражена, по-

скольку ее признаков не оказалось у трети (29 %) 

опрошенных нами учителей в Новоуральском 

ГО. Таким образом, нам представилась возмож-

ность сравнить отношение к профессии и рефор-

мам образования групп с разной степенью выра-

женности эмоциональной стабильности. 

По ключевому вопросу отношения к профес-

сии различия между группами с разной степенью 

выраженности эмоциональной стабильности ока-

зались достоверны (Таблица 2). Только 30,5 % 

педагогов группы с менее выраженным уровнем 

эмоциональной стабильности и 43,2 % респон-

дентов другой группы заявили, что всем доволь-

ны и профессия им нравится. Хотя отношение к 

профессии в обеих группах в целом одинаковое, 

имеют место количественные различия в ответах. 

Учителя с менее выраженным уровнем эмоцио-

нальной стабильности воспринимают свою про-

фессию хуже, чем учителя с высокой эмоцио-

нальной стабильностью. В совокупности поло-

жительно воспринимают свою профессию 79,7 % 

учителей из группы с менее выраженным уров-

нем эмоциональной стабильности, а в группе с 

более выраженным уровнем эмоциональной ста-

бильности таковых 87,1 %. Н. И. Влах отмечает, 

что недовольство профессией на фоне менее вы-

раженной эмоциональной стабильности может 

быть связано с эмоциональным выгоранием 

[Влах, 2017]. 
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Таблица 2 

Ответы на вопрос «Довольны ли Вы своей профессией?» групп учителей с разным уровнем 

эмоциональной стабильности (различия достоверны: р = ,02) 
Ответы Группа с менее выраженным уровнем, 

чел. / % 

Группа с более выраженным уровнем, 

чел. / % 

Профессия совершенно не нравится 0 / 0,0 3 / 1,0 

Скорее недоволен 10 / 8,5 7 / 2,4 

Профессия не хуже и не лучше других 14 / 11,9 28 / 9,5 

В основном доволен 58 / 49,2 129 / 43,9 

Доволен, профессия нравится 36 / 30,5 127 / 43,2 

 

В то же время, хотя профессия большинству 

педагогов нравится, они не хотели бы, чтобы их 

дети работали в школе. Большинство респонден-

тов обеих сравниваемых групп ответили отрица-

тельно на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваш 

ребенок стал учителем?». В группе учителей с 

менее выраженным уровнем эмоциональной ста-

бильности отрицательно ответили 57 %, а в 

группе с более выраженным уровнем эмоцио-

нальной стабильности — 42 % (различия досто-

верны: р = ,03), то есть различия между группами 

носят количественный характер. Чем ниже уро-

вень эмоциональной стабильности учителей, тем 

меньше они хотят, чтобы их дети стали учителя-

ми. Полученные нами данные можно объяснить 

низким уровнем престижности профессии, что 

отмечают исследователи [Романова, 2017]. 

Отношение к профессии показал и вопрос о 

желании сменить работу. В группе с менее выра-

женным уровнем эмоциональной стабильности 

только 59 % респондентов заявили, что не станут 

менять работу в ближайшие 3-5 лет, а в группе с 

более выраженным — 82 % (различия достовер-

ны: р = ,01). Таким образом, количественные 

различия между группами учителей по степени 

выраженности эмоциональной стабильности 

проявились и в этом случае. 

Сравнивая возможности профессии педагога и 

других профессий, респонденты признались, что 

свободного времени у них гораздо меньше, чем у 

представителей других профессий (72 % — ме-

нее выраженный уровень эмоциональной ста-

бильности, 66 % — более выраженный (различия 

достоверны: р = ,03). Эту причину указывают как 

одну из главных, отмечая неудовлетворенность 

профессией, все учителя выборки. 

Однако, несмотря на невысокий престиж 

профессии педагога в обществе, на который ука-

зывают Е. А. Романова и ее коллеги [Романова, 

2017], в нашем случае респонденты уверены, что 

работа учителя или преподавателя дает «больше» 

возможностей занять достойное место в обще-

стве. Причем большинство ответивших таким 

образом входят в группу с менее выраженным 

уровнем эмоциональной стабильности (46 %), в 

другой группе такой ответ дали 27 % респонден-

тов. Вероятно, людям с меньшим уровнем эмо-

циональной стабильности более важен социаль-

ный статус. В группе с более выраженным уров-

нем эмоциональной стабильности большинство 

респондентов (48 %) заявили, что учителя имеют 

не больше возможностей занять достойное место 

в обществе, чем представители других профес-

сий (во второй группе так ответили 36 %; разли-

чия достоверны: р = ,01). 

Примерно половина (51 %) респондентов из 

группы с менее выраженным уровнем эмоцио-

нальной стабильности, отвечая на вопрос о том, 

как складываются отношения с учениками, за-

явили, что отношения «хорошие» (в противопо-

ложной группе так ответили 67 % учителей). 

Также опрошенные из группы с более низкой 

эмоциональной стабильностью признались, что 

стараются понять учеников (48 %), в другой 

группе такой ответ поступил от 31 % респонден-

тов (различия достоверны: р = ,01). Очевидно, 

менее эмоционально стабильным учителям 

сложнее добиться понимания с учениками, одна-

ко они стараются это сделать, вероятно, осозна-

вая свои особенности. 

Отношения учителей с родителями в обеих 

группах с разной степенью выраженности эмо-

циональной стабильности показали лишь коли-

чественную разницу в ответах двух групп. В 

группе с менее выраженным уровнем эмоцио-

нальной стабильности процент указавших хоро-

шие отношения был выше, чем в группе с более 

выраженным уровнем эмоциональной стабиль-

ности (Таблица 2). Сравнивая эти значения и по-

казатели отношения учителей с учениками, мож-

но предположить, что плохие отношения с уче-

никами учителя с низкой эмоциональной ста-
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бильностью компенсируют хорошими отношени-

ями с родителями. 

Отношения между учителями и администра-

цией школ выглядят несколько хуже, чем отно-

шения между учителями и учениками и их роди-

телями (Таблица 3). Только 29 % опрошенных из 

группы с менее выраженным уровнем эмоцио-

нальной стабильности признались, что у них хо-

рошие отношения с начальством. При этом поло-

вина респондентов из группы с более высоким 

уровнем эмоциональной стабильности (50 %) 

заявили о хороших отношениях с руководством 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Ответы на вопрос «Как чаще всего складываются отношения с…» групп учителей  

с разным уровнем эмоциональной стабильности (различия достоверны: ученики р = ,01;  

родители р = ,02; администрация р = ,00) 
Ответы Ученики Родители Администрация 

Группа с ме-

нее выра-

женным 

уровнем, 

чел. / % 

Группа с бо-

лее выра-

женным 

уровнем, 

чел. / % 

Группа с ме-

нее выра-

женным 

уровнем, 

чел. / % 

Группа с бо-

лее выра-

женным 

уровнем, 

чел. / % 

Группа с ме-

нее выра-

женным 

уровнем, 

чел. / % 

Группа с бо-

лее выра-

женным 

уровнем, 

чел. / % 

Взаимное непонимание, 

отчуждение 

0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 4 / 3,4 3 / 1,0 

Трудно избежать кон-

фликтных ситуаций 

1 / 0,9 6 / 2,0 8 / 6,8 13 / 4,4 7 / 5,9 11 / 3,7 

Пытаемся по возможно-

сти понять друг друга 

57 / 48,3 90 / 30,6 56 / 47,5 161 / 54,8 73 / 61,7 132 / 44,9 

Отношения хорошие, 

полное взаимопонима-

ние 

60 / 50,9 198 / 67,4 54 / 45,8 120 / 40,8 34 / 28,8 148 / 50,3 

 

Показательным не только в отношении к про-

фессии, но и к жизни в целом оказался ответ на 

вопрос «Можете ли Вы сказать о себе, что Вам 

интересно жить?» Лишь 47 % респондентов из 

группы с менее выраженным уровнем эмоцио-

нальной стабильности уверенно заявили, что им 

интересно жить. В то же время учителей с более 

выраженным уровнем эмоциональной стабиль-

ности, которые ответили «да, конечно», оказа-

лось 70 % (различия достоверны: р = ,00). Таким 

образом, эмоциональная нестабильность сказы-

вается не только на отношении к профессии, но и 

на отношение к жизни в целом. Е. Г. Капитанец 

как причину снижения интереса к жизни у педа-

гогов с более низким уровнем эмоциональной 

стабильности указывает формирование синдрома 

эмоционального выгорания в процессе трудовой 

деятельности [Капитанец, 2015]. 

Для профессии педагога очень важно посто-

янное саморазвитие, формально связанное с по-

вышением квалификации. По отношению к 

пройденным программам повышения квалифи-

кации группы учителей с разной степенью выра-

женности эмоциональной стабильности также 

показали количественные различия. Треть опро-

шенных из группы с менее выраженным уровнем 

эмоциональной стабильности (31 %) признались, 

что пройденные ими курсы повышения квалифи-

кации оказались «бесполезной тратой времени». 

В это же время большинство педагогов другой 

группы (58 %) ответили, что программы повы-

шения квалификации их устраивают, а знания, 

полученные в процессе обучения, полезны (Таб-

лица 4). По мнению Л. Н. Даниловой, «выгорев-

шие» на работе учителя более активно сопротив-

ляются реформам системы среднего школьного 

образования, к которые, в том числе, предпола-

гают периодической повышение квалификации 

[Данилова, 2015]. 
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Таблица 4 

Ответы на вопрос «Устраивает ли вас качество программ повышения квалификации,  

которые Вы проходили?» групп учителей с разным уровнем эмоциональной стабильности  

(различия достоверны: р = ,03) 
Ответы Группа с менее выраженным уровнем, 

чел. / % 

Группа с более выраженным уровнем, 

чел. / % 

Бесполезная трата времени 36 / 30,5 37 / 12,6 

Частично не устраивает 28 / 23,7 87 / 29,6 

Полностью устраивает, узнаю много 

полезного 

54 / 45,8 170 / 57,8 

 

На вопрос о том, какую работу педагоги вы-

брали бы, если бы сейчас меняли ее, 18 % ре-

спондентов из группы с более выраженным 

уровнем эмоциональной стабильности заявили, 

что хотели бы спокойную работу, не требующую 

особого напряжения сил. При этом опрошенные 

из группы с низкой эмоциональной стабильно-

стью выражали желание найти спокойную рабо-

ту почти вдвое чаще — 32 %, различия достовер-

ны: р = ,02. Стремление найти более спокойную 

работу может быть связано с происходящей в 

последнее время интенсификацией образова-

тельного процесса, которая сказывается на учи-

телях даже в большей степени, чем на учениках. 

Из-за высокой интенсивности труда и общей ра-

бочей нагрузки педагоги из обеих групп (менее 

эмоционально стабильные — 43 %, более эмоци-

онально стабильные — 33 %) характеризуют 

свою работу образом «белка в колесе» (различия 

достоверны: р = ,03). Хотя, отвечая на ассоциа-

тивный вопрос, учителя обеих групп, в первую 

очередь, ассоциируют профессию с наставником. 

Респонденты из обеих сравниваемых групп 

заявили о том, что сейчас их больше всего беспо-

коит здоровье. Однако респондентов из группы с 

более низкой эмоциональной стабильностью эта 

проблема беспокоит сильнее, чем респондентов 

из другой группы (73 и 61 % соответственно, 

различия достоверны: р = ,05). В то же время 

проблему физического и ментального здоровья 

учителей отмечают многие исследователи [Грев-

цова, 2010; Условия труда … , 2018]. Например, 

Н. В. Яковлева и ее коллеги провели анкетирова-

ние учителей в Ростовской области и выяснили, 

что условия труда из-за повышенных интеллек-

туальных и эмоциональных нагрузок не соответ-

ствуют стандартам и требуют специальной оцен-

ки [Условия труда … , 2018]. 

Различия в уровне эмоциональной стабильно-

сти сказались и на отношении учителей к ди-

станционной форме обучения. Педагоги из обеих 

групп почти единогласно указали как основной 

недостаток дистанционной формы обучения от-

сутствие общения между участниками образова-

тельного процесса — обучающими и обучающи-

мися (менее эмоционально стабильные — 44 %, 

более эмоционально стабильные — 32 %, разли-

чия достоверны: р = ,00). Кроме этого, опрошен-

ные заявили, что одна из особенностей так назы-

ваемой «дистанционки» — отсутствие возмож-

ности формировать практические навыки (менее 

эмоционально стабильные — 47 %, более эмоци-

онально стабильные — 33 %, различия досто-

верны: р = ,02). А. В. Петракова и ее коллеги от-

мечают, что в условиях дистанционной формы 

работы учителя подвергаются стрессу в большей 

степени, чем представители других профессий. 

Невозможность очно общаться с учениками ав-

торы считают одним из факторов, провоцирую-

щих негативные последствия для учителей — 

эмоциональные, ментальные и физические [Осо-

бенности психологического стресса … , 2021]. 

Заключение 

Таким образом, выраженность личностных 

черт учителей общеобразовательных школ Ново-

уральского ГО в подавляющем большинстве со-

ответствует требованиям профессии, то есть пе-

дагоги обладают профессионально значимыми 

качествами. Однако в ходе исследования выясни-

лось: почти треть (29 %) опрошенных не имеют 

признаков эмоциональной стабильности. Срав-

нение групп с разной степенью выраженности 

эмоциональной стабильности по методике 

«Большая пятерка» TIPI-RU показало достовер-

ные количественные различия как по отношению 

к профессии и жизни в целом, так и по отдель-

ным вопросам отношения к реформам системы 

образования. Учителям с менее выраженной 

эмоциональной стабильностью профессия нра-

вится меньше, чем учителям с более выраженной 

эмоциональной стабильностью, и часть из них 

даже собираются менять работу на более спо-

койную. Большинство педагогов с меньшим 

уровнем эмоциональной стабильности (57 %) 

заявили, что не хотят, чтобы их дети работали 
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учителями. У менее эмоционально стабильных 

педагогов достаточно напряженные отношения с 

руководством ОУ. Только менее половины из них 

сказали, что им интересно жить. Многие педаго-

ги с эмоциональной нестабильностью курсы по-

вышения квалификации считают бесполезными. 

Им хочется иметь более спокойную работу. Это 

позволяет сделать вывод, что уровень эмоцио-

нальной стабильности влияет на отношение к 

профессии. Можно предположить, что учителя с 

низкой эмоциональной стабильностью склонны к 

профессиональному выгоранию и эмоциональ-

ному истощению. Органам управления образова-

ния в таком случае имеет смысл организовать по 

желанию педагогов соответствующую реабили-

тацию. 
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