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Аннотация. Введение. Актуальность исследования особенностей кризиса утраты 
профессии у педагогов позднего возраста обусловлена необходимостью разработки мето-
дов психологического сопровождения их профессионального развития в условиях нарас-
тающих требований к образовательному процессу. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей кризиса утраты про-
фессии у педагогов позднего возраста.

В рамках исследования были поставлены следующие гипотезы. К особенностям 
кризиса утраты профессии относятся два сценария его протекания, которые отражают-
ся на психологическом состоянии педагогов и их отношении к собственной профессии. 
Позитивный сценарий характеризуется физическим и психологическим здоровьем, жиз-
нестойкостью и психологическим благополучием, негативный – ухудшением физического 
и психического здоровья, снижением жизнестойкости и психологического благополучия.

Методология, методы и методики. Методологическими основаниями исследова-
ния выступила концепция профессионального развития Э. Ф. Зеера и Э. Э. Сыманюк, а 
также подходы к рассмотрению психологических характеристик кризиса позднего воз-
раста, психовозрастных изменений в позднем возрасте, стадий профессионального раз-
вития, особенностей переживания кризисов.

В исследовании участвовало 956 педагогов, работающих в организациях системы 
образования Свердловской области (58 мужчин и 898 женщин). Средний возраст респон-
дентов составил 57,9 года. 

Особенности протекания кризиса утраты профессии определялись при помощи 
биографического метода, который позволяет рассмотреть динамический процесс профес-
сионального развития и выделить на основе контент-анализа психологические особенно-
сти кризиса. Биографическая анкета содержала вопросы, направленные на выявление 
общей социально-профессиональной информации, определение особенностей оптации, 
профессиональной деятельности, ухода на пенсию и планов дальнейшей жизни, а так-
же на установление успешности профессиональной биографии. Также использовались 
стандартизированные психологические методики: тест жизнестойкости в адаптации 
Е. Н. Осина, Е. И. Рассказовой; методика качества жизни SF-36; новый опросник толе-
рантности к неопределенности Т. В. Корниловой; шкала психологического благополучия 
К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко; опросник К. Замфир «Мотивация 
профессиональной деятельности» в модификации А. А. Реана. 

Обработка данных осуществлялась в программе RStudio. Для выявления особен-
ностей кризиса утраты профессии был использован кластерный анализ. Для сравнения 
групп между собой был использован t-критерий Уэлча. Для сравнения групп с норматив-
ными показателями был использован одновыборочный t-критерий Стьюдента.
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Результаты. Выявлено, что кризис утраты профессии может протекать по двум 
сценариям, каждый из которых обладает своими особенностями.

При позитивном сценарии (около 3/4 случаев) показатели физического и психоло-
гического здоровья, жизнестойкости и психологического благополучия не отличаются от 
нормативных значений. При этом педагоги в целом хорошо относятся к своей профессии 
и имеют в планах продолжение работы по ней и обучение чему-то новому.

При негативном сценарии протекания кризиса показатели жизнестойкости и пси-
хологического благополучия находятся на нижней границе нормы, а показатели физи-
ческого и психического здоровья значимо ниже нормативных. Педагоги намного чаще 
отмечают разочарование в профессии и в целом относятся к ней более негативно, чем 
представители позитивной группы. Среди них значимо больше тех, кто планирует уход из 
профессии, и меньше тех, кто планирует остаться в профессии и учиться чему-то новому.

Научная новизна состоит в обогащении психологической науки знаниями об осо-
бенностях кризиса утраты профессии у педагогов позднего возраста в контексте профес-
сионального развития личности. 

Практическая значимость. Представленные результаты могут быть использованы 
в образовательных организациях для разработки программ профилактики кризиса утраты 
профессии у педагогов и рекомендаций для педагогов позднего возраста по сохранению 
своего активного профессионального долголетия.

Ключевые слова: кризис утраты профессии, педагоги, поздний возраст, кризис 
профессионального развития, переживание кризиса.
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Abstract. Introduction. The relevance of the current research in the features of the 
profession loss crisis among older teachers is due to the need to develop the methods of psy-
chological support for their professional development in the conditions of growing demands on 
the educational process.

The aim of the study is to identify the features of the profession loss crisis among older 
teachers.
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In the course of the study, the authors put forward the following hypotheses. The fea-
tures of the profession loss crisis include two scenarios, which are reflected in the psychological 
state of teachers and their attitude towards their own profession. The positive scenario is char-
acterised by physical and psychological health, hardiness and psychological well-being, while 
the negative scenario is characterised by deterioration in physical and mental health, reduced 
hardiness and psychological well-being.

Methodology and research methods. The methodological basis for the study was the con-
cept of professional development by E. F. Zeer and E. E. Symaniuk, as well as the approaches 
to examining the psychological characteristics of the crisis of late age; psycho-aging changes at 
a later age; stages of professional development; features of experiencing crises.

The study involved 956 teachers working in educational organisations of the Sverdlovsk 
region (58 men and 898 women). The average age of the respondents was 57.9 years.

The features of the profession loss crisis were determined using the biographical method, 
which allowed the authors to consider the dynamic process of professional development and 
highlight the psychological characteristics of the crisis based on content analysis. The biograph-
ical questionnaire contained questions aimed at identifying general social and professional in-
formation, determining the characteristics of options, professional activities, retirement and 
plans for future life, as well as determining the success of a professional biography. The follow-
ing methods were used: test of hardiness in the adaptation of E. N. Osin and E. I. Rasskazova; 
method of quality-of-life SF-36; T. V. Kornilova’s new questionnaire of tolerance to uncertainty; 
scale of psychological well-being by K. Riff as adapted by T. D. Shevelenkova, P. P. Fesenko; 
questionnaire by K. Zamfir “Motivation of professional activity” in the modification of A. A. Rean.

Data processing was carried out in the RStudio program. To highlight the options for 
the course of the crisis, cluster analysis was used. Welch’s t-test was applied to compare the 
groups with each other. The one-sample Student’s t-test was used to compare groups with 
standard indicators.

Results. It was revealed that the profession loss crisis can proceed according to two 
scenarios, each of which has its own characteristics.

In a positive scenario (about 3/4 of cases), the indicators of physical and psychological 
health, vitality and psychological well-being do not differ from the normative values. At the 
same time, teachers generally have a good attitude towards their profession and have plans to 
continue working in profession and learning something new.

In the negative scenario of the crisis, the indicators of resilience and psychological 
well-being are at the lower limit of the norm, and the indicators of physical and mental health 
are significantly lower than the norm. Teachers are much more likely to note disappointment 
in the profession and, in general, have a more negative attitude towards it than the representa-
tives of the positive group. Among them, there are significantly more of those who plan to leave 
the profession and fewer of those who plan to stay in the profession and learn something new.

Scientific novelty consists in the enrichment of psychological science with knowledge 
about the features of the profession loss crisis among older teachers working at different levels 
of education in the context of the professional development of the individual.

Practical significance. The presented results can be employed in educational organisa-
tions to develop programmes for the prevention of the profession loss crisis among teachers and 
recommendations for teachers of late maturity to maintain their active professional longevity.

Keywords: profession loss crisis, teachers, late age, crisis of professional development, 
experiencing a crisis.
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Введение

В настоящее время наблюдается мировая тенденция «старения» насе-
ления, которая будет с каждым годом усиливаться. Так, по прогнозам ООН, 
численность людей в мире в возрасте 65 лет и старше к 2050 г. удвоится, 
в то время как численность детей в возрасте до 5 лет мало изменится1. Это 
приведет к тому, что численность пожилого населения будет вдвое превос-
ходить численность детей этого возраста. Данный прогноз уже находит свое 
подтверждение. Так, в 2018 г. впервые в истории человечества количество 
людей в возрасте 65 лет превзошло количество детей в возрасте до 5 лет2. 
Выделенная тенденция является характерной и для России, которая по 
международным стандартам относится к «демографически старым» стра-
нам. Следовательно, количество людей позднего возраста с каждым годом 
будет увеличиваться. 

Обозначенная тенденция является характерной и для системы образо-
вания многих стран мира. A. Virtanen, J. De Bloom, U. Kinnunen и H. Chin-
Shan говорят о группе педагогов позднего возраста как об одной из самых 
многочисленных в рамках педагогической профессии, отмечая, что данная 
группа с каждым годом продолжает увеличиваться [1; 2]. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, вопросы, связанные с изучением различных аспектов 
позднего возраста, становятся особенно значимыми. 

В ряду актуальных исследовательских проблем особое место отводится 
изучению кризиса утраты профессии у педагогов позднего возраста. Полу-
ченные в рамках изучения данного феномена результаты о его особенностях 
позволят разработать программы психологической поддержки педагогов 
позднего возраста, переживающих данный кризис. 

Важно отметить, что особенности кризиса утраты профессии обуслов-
лены рядом факторов. В условиях, когда происходит повышение пенсион-

1 Щербакова Е. М. Население мира по оценкам ООН пересмотра 2019 года [Элек-
трон. ресурс] // Демоскоп Weekly. 2019. № 821–822. С. 33. Режим доступа: http://
demoscope.ru/weekly/2019/0821/barom01.php (дата обращения: 20.09.2021).

2 Там же.
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ного возраста, становится значимым определение путей сохранения перио-
да активной трудоспособности педагогов. Согласно исследованию G. Freude 
с коллегами, 49 % педагогов пожилого возраста демонстрируют низкую 
работоспособность [3], но при этом обладают богатым профессиональным 
опытом и мастерством, что является очень ценным.

Также на кризис утраты профессии влияет низкое признание значи-
мости профессии со стороны общества, как следствие – воспринимаемое 
обесценивание своей деятельности педагогами позднего возраста. По мне-
нию I. Hansez, это приводит к тому, что для педагога ситуация профессио-
нального стресса становится постоянной [4]. При этом она усиливается пан-
демией, которая привела к активному внедрению современных цифровых 
образовательных технологий и обусловила высокие требования к профес-
сиональной гибкости и мобильности педагогов в процессе освоения новых 
способов реализации образовательного процесса. Это актуализирует по-
требность осознания необходимости пересмотра своих профессиональных 
целей, перестройки профессиональной деятельности. 

M. Gutiérrez Moret, T. Mayordomo Rodríguez считают, что ситуация 
кризиса утраты профессии усугубляется проявлением эйджизма в образова-
тельных организациях, когда молодые педагоги и ученики придерживаются 
стереотипов о людях позднего возраста и относятся к ним с позиции данных 
стереотипов [5], что приводит к росту психического напряжения, возникно-
вению тревожности и опустошенности у педагогов данного возраста. 

Таким образом, психовозрастное снижение уровня работоспособно-
сти, быстрые изменения в образовательной деятельности, эйджизм обуслов-
ливают возникновение кризиса утраты профессии у педагогов позднего 
возраста.  

Целью данного исследования является выявление особенностей кри-
зиса утраты профессии у педагогов позднего возраста. 

Круг исследовательских вопросов включал обозначение теоретических 
оснований организации исследования кризиса утраты профессии; эмпири-
ческое исследование кризиса утраты профессии педагогами позднего воз-
раста; определение особенностей кризиса утраты профессии у педагогов 
позднего возраста. 

В рамках исследования выдвинуты следующие предположения.
К особенностям кризиса утраты профессии относятся два сценария 

его протекания, которые отражаются на психологическом состоянии пе-
дагогов и их отношении к собственной профессии. Позитивный сценарий 
характеризуется физическим и психологическим здоровьем, жизнестойко-
стью и психологическим благополучием, негативный – ухудшением физиче-
ского и психического здоровья, снижением жизнестойкости и психологиче-
ского благополучия.
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Ограничения данного исследования состоят в том, что полученные ре-
зультаты в ходе эмпирического изучения кризиса утраты профессии у педа-
гогов позднего возраста репрезентативны только для российской выборки. 
Целесообразно провести аналогичное исследование на группах педагогов из 
других стран. 

Обзор литературы

Для большинства людей, выполняющих на протяжении длительного 
времени профессиональную деятельность, наступление момента, когда из 
профессии необходимо уходить, является кризисным событием. 

Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк кризис утраты профессии рассматривают 
в контексте профессионального развития личности и определяют его как 
нормативный, то есть относительно непродолжительный во времени период 
перестройки профессионального сознания, сопровождающийся изменени-
ем вектора профессионального развития [6]. 

Этот кризис происходит в период 55–60 лет и формально определя-
ется достижением предпенсионного периода. Для многих работников дан-
ный период носит кризисный характер и обусловлен необходимостью по-
иска новой социальной роли, освоения новых норм поведения, сужением 
социально-профессионального поля, снижением финансового обеспечения. 
Зачастую кризис утраты профессии накладывается на переживание кри-
зиса позднего возраста, который отделяет позднюю зрелость от пожилого 
возраста [7]. 

D. Miller, М. Hokenstad, K. Berg кризис утраты профессии для людей 
позднего возраста определяют с несколько других позиций, а именно как 
осуществление выбора между продолжением профессиональной деятельно-
сти или началом пользования возможностями системы социального обеспе-
чения [8]. 

Вышесказанное указывает на неоднозначность определения кризиса 
утраты профессии. В рамках данного исследования кризис утраты профес-
сии будет рассматриваться в контексте положений концепции профессио-
нального развития личности и определяется нами как период поиска новых, 
внепрофессиональных смыслов жизнедеятельности, осознания приближаю-
щейся перестройки ведущей деятельности (с профессиональной на соци-
ально одобряемую) и выстраивания новой системы мотивов. В этой связи 
становится важным определение сущности кризиса утраты профессии у пе-
дагогов позднего возраста. 

F. Droogenbroeck и B. Spruyt рассматривают кризис утраты профес-
сии у педагогов в контексте досрочного завершения профессиональной дея-
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тельности, что является одной из причин дефицита педагогических кадров 
в европейских странах. В качестве причин досрочной утраты профессии 
авторы выделяют низкое финансовое положение, субъективное восприятие 
пенсии, эмоциональную истощенность, неудовлетворенность формальными 
аспектами педагогической деятельности (собрания, оформление докумен-
тов и т. п.) [9]. 

I. Hansez обращает внимание на профессиональный стресс, обес-
ценивание профессиональной деятельности, отсутствие признания [4]. 
S. Carvelho, C. Andrade выделяют наличие конфликтов между работой и 
семьей, отсутствие поддержки со стороны коллег [10]. 

Важная роль в утрате профессии у педагогов позднего возраста от-
водится финансовому аспекту. Так, в США педагоги получают выплаты в 
рамках субнационального пенсионного плана с установленными выпла-
тами, что, по мнению C. Koedel и M. Podgursky, является стимулом, кото-
рый подталкивает педагогов раньше уходить из профессии по сравнению с 
представителями других сфер [11]. Это имеет эмпирическое подтверждение 
и в исследовании M. Morrill и J. Westall, где показано, что педагоги, которые 
имеют доступ к государственной поддержке раньше уходят из профессии 
[12]. Также в целом пенсионные сбережения рассматриваются как детер-
минанта утраты профессии. Чем они больше, тем педагог раньше стремится 
уйти из профессии [13].

Следует отметить, что стресс является тем состоянием, которое ока-
зывает огромное влияние на утрату профессии у педагогов. H. Yinon и 
L. Orland-Barak рассматривают профессиональный стресс как условие 
досрочного выхода на пенсию [14]. E. Skaalvik и S. Skaalvik считают, что 
стресс отрицательно влияет на удовлетворенность работой, приверженность 
профессии, способствует эмоциональному выгоранию и уходу из профессии 
[15]. Выгорание, приводящее к кризису утраты профессии, определяется с 
позиции профессиональной ситуации, которая воспринимается педагогом 
как дисбаланс усилий и вознаграждения [16]. 

По мнению L. B. Campos Amaral, T. L. Torres, субъективное восприя-
тие пенсии также играет значительную роль. Для педагогов оно может рас-
сматриваться как положительное, если уход из профессии они восприни-
мают как новый этап жизни, сопровождающийся возращением в семью, 
появлением времени отдыха и возможностей для путешествий и, возможно, 
новой работы [17]. 

Следует отметить и такую особенность, как готовность к повышению 
квалификации. В целом отмечается важность способности к непрерывно-
му образованию как необходимому условию сохранения трудоспособности 
в позднем возрасте. Ключевой составляющей в данном процессе P. Thieme 
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выделяет мотивацию, которая зависит от условий профессиональной дея-
тельности [18]. 

В контексте педагогической деятельности следует выделить цифро-
вую грамотность как необходимое условие успешной профессиональной 
деятельности в позднем возрасте. Это представлено в результатах исследо-
вания M. J. Torres, в рамках которого установлено, что чем выше уровень 
цифровой грамотности, тем выше шансы трудоустройства в позднем воз-
расте [19].

Таким образом, в настоящее время наблюдается ограниченная пред-
ставленность исследований кризиса утраты профессии у педагогов поздне-
го возраста, не позволяющая раскрыть понимание его сущности в полной 
мере. В большинстве исследований в качестве ключевых факторов его воз-
никновения рассматриваются финансовое обеспечение и важность финан-
сового планирования. Исследования психологических особенностей кризиса 
утраты профессии педагогов в основном представлены изучением различ-
ных аспектов профессионального стресса и выгорания, восприятия перио-
да выхода на пенсию. При этом сам кризис и особенности его переживания 
у педагогов как психологическое явление являются мало изученными. 

Вместе с тем I. Oliveira считает, что исследовательский интерес к изу-
чению кризиса утраты профессии у педагогов позднего возраста в послед-
нее время стал появляться в связи с актуализацией потребности изучения 
предкризисного этапа как определяющего продолжительность профессио-
нальной деятельности и успешность адаптации в других профессиях [20]. 

Для понимания особенностей кризиса утраты профессии в позднем 
возрасте следует обратить внимание на то, что он переживается разными 
людьми по-разному. Для кого-то осознание скорого ухода из профессии и 
достижение официального возраста выхода на пенсию – очень критичное 
событие, а для кого-то это вполне естественный процесс. И в этой связи 
важным становится понимание того, что лежит в основе данных различий: 
каковы особенности кризиса утраты профессии, оказывает ли влияние про-
фессиональная принадлежность на переживание данного кризиса?

По мнению I. Sousa, S. Ramos, H. Carvalho, выделяются три профиля 
утраты профессии.

Первый профиль характеризуется негативным отношением к рабо-
те, плохим здоровьем и низкой трудоспособностью, неудовлетворенностью 
финансовым поведением, невозможностью получить социальную поддерж-
ку. Преобладание негативных характеристик в данном профиле побуждает 
уходить из профессии. 

Второй профиль характеризуется негативным опытом работы и неу-
довлетворенностью ею, с одной стороны, и возможностью самореализовать-
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ся и стремиться к поставленным целям, получить социальную поддержку, 
достичь финансовой удовлетворенности, иметь супруга/супругу на пенсии 
и иждивенцев – с другой стороны. Этот профиль образован противополож-
ными факторами, которые как способствуют уходу из профессии (неудов-
летворенность работой), так и, наоборот, направлены на продолжение тру-
довой деятельности (супруга или супруг на пенсии).  

Третий профиль характеризуется большим положительным опытом 
работы, восприятием работы как важной деятельности, отсутствием ижди-
венцев и супруги/супруга на пенсии. В данном профиле преобладают фак-
торы, делающие профессию более привлекательной, чем выход на пенсию, 
и позволяющие оставаться в рамках профессиональной деятельности [21]. 

Наличие нескольких профилей указывает на то, что кризис утраты 
профессии может протекать по-разному, со своими индивидуальными осо-
бенностями. 

В работах L. Sargent [22], L. Zahorcova [23], O. Robinson и A. Stell [24], 
D. Halloran [25] и других рассмотрены особенности протекания кризиса 
утраты профессии, которые по своему содержанию обладают как позитив-
ными, так и негативными характеристиками. 

Так, L. Sargent отмечает, что утрата профессии может сопровождать-
ся потерей целей и идентичности или же освобождение от ограничений и 
новое начало и возрождение. Автор выделяет четыре типа утраты профес-
сии: исследование новых горизонтов, поиск смысла, внесение вклада на 
своих условиях, умение работать [22]. 

По мнению L. Zahorcova, самой распространенной причиной кризиса 
утраты профессии является усталость от работы. После ухода из профессии 
человек позднего возраста испытывает облегчение и удовлетворенность, 
находит новые возможности и положительные изменения. Способствуют 
позитивной адаптации после утраты профессии новые виды деятельности, 
социальные отношения, хорошее здоровье, пенсионное планирование, а 
также защитные установки, такие как принятие, благодарность, оптимизм, 
восприятие конечности жизни. Ухудшают протекание кризиса утраты про-
фессии продление пенсионного возраста, отсутствие финансов и болезнь 
супруга/супруги [23]. 

O. Robinson и A. Stell указывают на то, что утрата профессии может 
быть позитивным жизненным событием, но при этом может приводить к 
утратам из-за потери статуса, нарушения распорядка, снижения социаль-
ных контактов [24].

По мнению D. Halloran, кризис утраты профессии возникает у людей, 
имеющих сильное отождествление с профессией. Чтобы избежать данной 
ситуации, человеку необходимо искать смыслообразующую деятельность и 
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контакты вне профессии, воспринимать профессиональную деятельность 
как конечную цель [25].

Cho J. и коллеги установили зависимость протекания кризиса утраты 
профессии от уровня образования. Так, в Германии с относительно хорошо 
развитой системой социальной поддержки люди позднего возраста с более 
высоким уровнем образования с большей вероятностью продолжат рабо-
ту после выхода на пенсию, в то время как в Корее почти во всех сферах 
занятости обычно люди с более низким уровнем образования продолжают 
работать после выхода на пенсию [26].

О. В. Краснова считает, что женщинам для формирования новой иден-
тичности необходимо участие в группе и солидарность с ней, кроме того, 
женщины конструируют собственную идентичность через отрицание старо-
сти и возрастных категорий в манере «Я не старая, я не пенсионерка». Боль-
шинство женщин не испытывает трудностей при потере профессиональных 
ролей. Это связано с тем, что они в процессе жизни меняли как профессии, 
так и специальности, продолжают выполнять семейные роли [27].

Позитивные особенности кризиса утраты профессии предопределяют-
ся удовлетворенностью жизнью (I. Hannson с коллегами [28]), хорошим фи-
нансовым положением (N. Choi [29]), женским полом, меньшим количеством 
болезней, высокой самотрансцендентностью и открытостью изменениям 
(A. Burr, J. B. Santo, D. Pushkar [30]), престижем профессии (О. Г. Красно-
шлыкова [31]), сочетанием различных видов активности – продуктивной, 
физической, социальной, досуговой (M. Beier [32]), ясностью целей при вы-
ходе на пенсию и планированием будущего (R. S. Stawski [33] и B. Griffin, 
B. Hesketh [34]), временной перспективой, которая способствует удовлетво-
ренности и сохранению здоровья, профессиональному развитию и адапта-
ции к профессиональным требованиям, обуславливает выполнение профес-
сиональных обязанностей (P. M. Bal [35]  и U. Fasbender [36]).

Кроме того, можно выделить ряд особенностей, которые приводят к 
негативному протеканию кризиса утраты профессии. И это находит свое 
подтверждение в следующих исследованиях. 

К таким особенностям относят возрастание тревожности, нейротизм, 
депрессию, увеличивающиеся нарушения функциональных способностей 
(K. Gana [37], A. Moustafa [38], N. Choi [39]), тенденцию к снижению само-
оценки (Н. Г. Фирсова [40]), потерю идентичности (P. Bordia [41]), измене-
ние стиля деятельности (В. А. Куштанина [42]), снижение профессиональной 
мотивации, возникновение профессиональной усталости и стресса, низкое 
материальное положение и плохое обеспечение профессиональных условий, 
рост разочарования в профессии (Л. А. Рапацкая, А. А. Ивахненко [43], S. 
Kowalski, K. Dalley, T. Weigand [44], C. Hancock [45]). 
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Таким образом, к настоящему времени в науке имеется достаточно 
информации о позитивных и негативных особенностях протекания кризиса 
утраты профессии. 

Кризис утраты профессии обусловлен следующими социально-демо-
графическими особенностями: уровнем образования, финансовым поло-
жением, полом, состоянием здоровья. При высоком уровне образования, 
престижной профессии, наличии финансовых ресурсов и пенсионных нако-
плений вероятность благоприятного протекания кризиса утраты профессии 
значительно выше. Стоит отметить, что женщины в целом более позитивно 
относятся к кризису утраты профессии.   

Еще одной особенностью кризиса утраты профессии является отно-
шение к профессии, что проявляется в наличии целей деятельности и про-
фессиональной идентичности, высокой мотивации и удовлетворенности 
трудом, самотрансцендентности и открытости изменениям, гармоничном 
сочетании различных видов активности. Позитивное отношение к профес-
сии также обусловлено характеристиками жизнестойкости и психологиче-
ского благополучия. 

Большую роль в кризисе утраты профессии играет выбор профессии 
в прошлом, влиянии на него семьи и социального окружения, соответствие 
собственным намерениям и интересам. 

Данные особенности требуют эмпирической проверки и будут поло-
жены в основу исследования кризиса утраты профессии у педагогов в позд-
ней зрелости.

Методология, материалы и методы 
Методологическими основаниями исследования выступила концеп-

ция профессионального развития Э. Ф. Зеера и Э. Э. Сыманюк [6], в которой 
рассматривается классификация поздней взрослости, определяются грани-
цы кризиса утраты профессии и выделяются способы преодоления кризиса. 

При определении феноменологии кризиса утраты профессии, факто-
ров, особенностей мы опирались на исследования психологических харак-
теристик кризиса позднего возраста (А. В. Рыбинская [46], O. C. Robinson, 
A. J. Stell [47], A. MacBride [48], P. Bordia [41]); психовозрастных изменений 
в позднем возрасте (Б. Г. Ананьев [49], М. В. Ермолаева [50], J. Heckhausen 
[51], M. Sanders [52]); стадий профессионального развития (Е. А. Климов [53], 
А. К. Маркова [54]); переживаний кризисов (Ф. Е. Василюк [55], Л. И. Анци-
ферова [56], S. Ingram [57]).

Для проведения теоретического поиска были использованы поиско-
вая система Google Scholar; реферативная база данных Scopus (55 источ-
ников); поисковая веб-платформа Web of Science (55 источников); научная 
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электронная библиотека «КиберЛенинка» (более 100 источников); публика-
ции в интернет-источниках «Демоскоп Weekly» (URL: http://demoscope.ru/
weekly/2019/0821/barom01.php.); НИУ ВШЭ «Образование в цифрах: 2020» 
(URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/404878648.pdf). На основе 
информации из представленных источников сформированы теоретические 
положения и дизайн эмпирического исследования особенностей кризиса 
утраты профессии у педагогов позднего возраста. 

Выборка была сформирована по результатам анкетирования. Изна-
чально все участники исследования заполняли анкету, направленную на 
выявление наличия кризиса утраты профессии. Представленные в анкете 
вопросы были структурированы в соответствии с выделенными нами на ос-
новании теоретического анализа научной литературы признаками наличия 
кризиса утраты профессии учителем, а именно:  

 – самооценка постоянного чувства усталости и снижения работоспо-
собности; 

 – переживание обесценивания профессиональной деятельности; 
 – переживание негативного отношения со стороны коллег и учеников. 

Далее были отобраны для участия в исследовании те педагоги поздне-
го возраста, у которых по результатам самооценки были обнаружены дан-
ные признаки.  

В результате в исследовании приняли участие 956 педагогов, рабо-
тающих в организациях системы образования Свердловской области (58 
мужчин и 898 женщин). Средний возраст испытуемых для данной выборки 
составил 57,9 года. По уровню образования испытуемых у 84 % имеется 
высшее образование, у 16 % – среднее профессиональное. 

Педагоги участвовали в исследовании на добровольной основе и ано-
нимно. Они были осведомлены о целях и задачах исследования. Исследова-
ние проводилось в мае – июне 2020 г., когда действовали ограничительные 
меры в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, поэтому сбор 
данных осуществлялся в электронном виде на платформе Google.

Для сбора данных использовались как стандартизированные методи-
ки, так и авторская биографическая анкета. К стандартизированным мето-
дикам относятся:

1. Тест жизнестойкости в адаптации Е. Н Осина, Е. И. Рассказовой. 
Содержит общий показатель жизнестойкости и ее установок «вовлечен-
ность», «контроль», «принятие риска». 

2. Методика качества жизни SF-36. Содержит шкалы «физический 
компонент здоровья» (субшкалы «физическое функционирование»; «ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием»; «интенсив-
ность боли»; «общее состояние здоровья»), «психологический компонент здо-
ровья» (субшкалы «психическое здоровье»; «ролевое функционирование, об-



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

212

© Э. Э. Сыманюк, Г. И. Борисов, А. А. Печеркина, В. В. Савельев

условленное эмоциональным состоянием»; «социальное функционирование»; 
«жизненная активность»).

3. Новый опросник толерантности к неопределенности Т. В. Корни-
ловой. Содержит шкалы «толерантность к неопределенности», «интолерант-
ность», «межличностная интолерантность к неопределенности». 

4. Шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации 
Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко. Содержит шкалу психологического бла-
гополучия и ее субшкалы «позитивные отношения», «автономия», «управле-
ние средой», «личностный рост», «цели в жизни», «самопринятие».

5. Опросник К. Замфир «Мотивация профессиональной деятельно-
сти» в модификации А. А. Реана. Содержит шкалы «внутренняя мотивация», 
«внешняя положительная мотивация», «внешняя отрицательная мотивация».

Авторская анкета основана на биографическом методе, который по-
зволяет рассмотреть динамический процесс профессионального развития и 
выделить на основе контент-анализа психологические особенности кризисов 
[58]. Биографии представляли собой ретроспективный анализ испытуемы-
ми своего профессионального становления. Элементами в текстах психобио-
графий считались все характеризующие кризисы высказывания. При этом 
учитывались как собственно оценочные суждения, так и простые описания. 

На основании выделенных особенностей по итогам теоретического 
анализа нами составлена биографическая анкета, которая была представ-
лена экспертам. Им предлагалось оценить вопросы на соответствие заяв-
ленным особенностям кризиса утраты профессии и с учетом специфики 
работы педагогов позднего возраста. Полученная от экспертов информация 
была обобщена исследователями. 

В качестве экспертов выступили директоры и заместители директо-
ров школ Свердловской области в количестве 21 человека (средний возраст 
– 58 лет). Данные эксперты обладают как педагогическим, так и управлен-
ческим стажем, и также относятся к группе людей позднего возраста. 

При определении категорий анализа мы исходили из задач исследо-
вания и содержания исследуемых текстов. Категориями в контент-анализе 
выступили ключевые понятия, составляющие концепцию, на которую опи-
рается исследование. Было построено развернутое описание категорий в тер-
минах исследуемых текстов, характеризующих кризис утраты профессии. 

Впоследствии полученные вопросы были использованы для формиро-
вания окончательного варианта биографической анкеты. В анкету вошли 
наиболее часто встречаемые у экспертов вопросы с наиболее часто встреча-
емыми формулировками. 

Биографическая анкета состояла из инструкции и перечня открытых 
вопросов, на которые испытуемые отвечали развернуто. Анкета содержала 
вопросы, направленные на выявление: 
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1) общей социально-профессиональной информации: cоциально-демо-
графические характеристики, уровень образования; должность.

Вопросы: Ваш пол. Ваше место и год рождения. Ваше образование. 
Ваша должность. Экономическая характеристика вашей семьи;

2) особенностей оптации: профессиональные намерения во время 
школьного обучения; профессиональные ожидания; выбор учебного заведе-
ния, связанные с этим ожидания и разочарования; ограничения в выборе 
профессии, обусловленные способностями, состоянием здоровья. В данных 
вопросах рассматривалась реализованность или нереализованность про-
фессиональных ожиданий. 

Вопросы: Ваши профессиональные намерения в школьном возрасте. 
Какое учебное заведение вы выбрали после окончания школы и почему? 
Какие у вас были профессиональные ожидания? Каким образом ваше здо-
ровье сказалось на выборе профессии? 

3) специфика профессиональной деятельности: начало профессио-
нальной деятельности, ожидания и разочарования; влияние супружества и 
детей на профессиональную карьеру; кризисы, возникшие на профессио-
нальном пути. В данной категории вопросов выявлялись профессиональная 
удовлетворенность и разочарование, а также непосредственно осознание 
или неосознание переживания кризиса. 

Вопросы: Какие у вас были ожидания и разочарования в начале про-
фессионального пути? Какое влияние оказали супружество и ваши дети на 
карьеру? Какое влияние профессиональные кризисы оказали на вашу работу? 

4) особенностей ухода на пенсию и планы дальнейшей жизни: пред-
полагаемый возраст выхода на пенсию; ограничения реализации професси-
ональной деятельности, связанные с возрастом; планы на ближайшие 2–3 
года. В данных вопросах определялось планирование профессионального 
будущего, связанного с продлением или завершением профессиональной 
деятельности. 

Вопросы: В каком возрасте вы планируете выйти на пенсию? Как воз-
растные изменения повлияли на профессиональную деятельность? Какие 
ваши планы на следующие 2–3 года? 

5) вопросов, направленных на определение субъективной оценки 
успешности профессиональной биографии: какие события жизни вы хотели 
бы изменить (детство, семья, профессия); желание передать профессию сво-
им детям; возраст наибольших успехов в карьере. Здесь рассматривались 
рефлексия и самооценка профессиональной биографии.

Вопросы: Какие события жизни вы хотели бы изменить? Какие поже-
лания в плане профессии вы бы хотели дать своим детям? В каком возрасте 
вы достигли наибольших успехов в карьере?
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Полученные психобиографии участников обрабатывались с помощью 
контент-анализа. В итоге нами были получены следующие бинарные категории:

1. Социально-демографические:
1) пол;
2) высшее образование;
3) возраст старше 60;
4) факт выхода на пенсию через три года или ранее («три года до 

пенсии»);
5) факт нахождения на пенсии;
6) наличие проблем, обусловленных низким уровнем дохода.

2. Отношение к профессии:
1) разочарование выбором профессии;
2) подтверждение положительных ожиданий относительно профессии;
3) наличие субъективного переживания ограничений, связанных с 

возрастом;
4) наличие желания детям той же профессии;
5) наличие нежелания передать профессию детям;
6) планы работать по профессии;
7) планы учиться, осваивать новые компетенции;
8) планы ухода из профессии;
9) желание поменять профессию, если бы была такая возможность.

3. Факторы выбора профессии в прошлом:
1) совпадение с профессией родителей;
2) совпадение с профессиональными намерениями в детстве и юности;
3) влияние супругов на профессиональную биографию;
4) влияние детей на профессиональную биографию;
5) влияние заболеваний на выбор профессии;
6) наличие ограничений по здоровью при выборе профессии.

Для того чтобы определить, является ли выборка однородной или же 
ее можно подразделить на группы, нами был проведен кластерный ана-
лиз методом k-средних. Оптимальное количество кластеров определялось 
с помощью метода определения максимума средней ширины силуэтов. Из 
кластерного анализа были исключены социодемографические показатели, 
в силу того что кризис утраты профессии относится к сущностям психиче-
ской реальности и для выявления различных вариантов протекания следует 
использовать только показатели, соотносящиеся с ней.

Однако социодемографические показатели были использованы для 
сравнения получившихся кластеров между собой наряду с результатами 
психологических тестов, отношением к профессии и факторами выбора 
профессии в прошлом. 
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Поскольку по итогу кластерного анализа у нас выделилось два кла-
стера, то для сравнения показателей стандартизированных методик нами 
был использован t-критерий Уэлча. Также мы сопоставили результаты по 
каждой группе с нормативными показателями по стандартизированным 
методикам с помощью одновыборочного критерия Стьюдента. Последний 
метод был выбран нами в силу того, что для некоторых из представленных 
стандартизированных методик мы не нашли данных о размере выборки 
стандартизации. Поскольку сравнение между собой кластеров и сравнение 
кластеров с нормами попадает под ситуацию множественных попарных 
сравнений, при определении статистической значимости различий нами 
была использована поправка Бонфирони.

Для сравнения кластеров по бинарным категориям, полученным из 
анкет, нами был использован критерий согласия Пирсона. 

Обработка данных осуществлялась в программе RStudio (статистиче-
ский пакет на основе языка R) с использованием пакетов cluster и factoextra. 

Результаты исследования

Рассмотрим результаты кластерного анализа. На рис. 1 представлен 
график средней ширины силуэтов для выбора оптимального числа кластеров.

Рис. 1. График средней ширины силуэтов для выбора оптимального числа 
кластеров

Fig. 1. Graph of mean features for selecting a unique number of clusters
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Как мы можем видеть, наибольшая средняя ширина силуэта наблюда-
ется при двух кластерах. Таким образом, оптимальное число кластеров рав-
но двум. Диаграмма распределения респондентов по кластерам представ-
лена на рис. 2 и демонстрирует небольшую степень пересечения кластеров.

Рис. 2. Диаграмма распределения респондентов по кластерам

Fig. 2. Diagram of distribution of the respondents by clusters

В первый кластер вошли 246 (26 %) педагогов, во второй – 710 (74 %). 
Представители первого кластера обладают существенно более низкими по-
казателями психологического благополучия и качества жизни в отличие от 
представителей второго кластера. В связи с этим мы обозначаем представи-
телей первого кластера как педагогов, переживающих кризис утраты про-
фессии по негативному сценарию, а представителей второго кластера – как 
педагогов, переживающих кризис по позитивному сценарию.

Далее мы рассмотрим различия между кластерами по показателям, 
полученным из биографической анкеты и стандартизированных методик.

В таблице 1 представлены сравнение кластеров по социодемографи-
ческим характеристикам, полученным из биографической анкеты.

Как мы можем видеть, представители обоих классов не различаются 
по полу и наличию высшего образования.
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Таблица 1
Сравнение кластеров по социодемографическим характеристикам с 

использованием критерия согласия Пирсона
Table 1

Comparison of clusters by socio-demographic characteristics using Pearson’s 
goodness-of-fit test

Переменная /
Variable

Хи-квадрат /
Chi-squared

р-значение /
p-value

Доля в кла-
стере 1 (нега-
тивный), % /

Share in 
cluster 1 

(negative), %

Доля в кла-
стере 2 (пози-
тивный), % /

Share in 
cluster 2 

(positive), %
Пол (доля муж-
чин) / Sex (pro-
portion of men)

1,23 0,27 8 5

Высшее образо-
вание / Higher 
education

1,26 0,26 86 82

Возраст за 60 / 
Age over 60

5,24 0,02** 27 35

Три года до пен-
сии / Three years 
before retirement

7,69 0,01** 18 11

Уже на пенсии /
Already retired

0,00 0,96 25 26

Низкий уровень 
дохода / Low 
income

5,45 0,02* 28 21

Примечание. * Значимо на уровне 0,05. ** Значимо на уровне 0,01. *** Значимо на 

уровне 0,001.

Note. * Significant at the level of 0,05. ** Significant at the level of 0,01. *** Significant at 
the level of 0,001.

Отметим, что в «негативном» кластере значимо большая доля педаго-
гов, которым осталось три года до пенсии, а также значимо меньшая доля 
тех, кому больше 60 лет. Также они чаще отмечают, что у них низкий уро-
вень дохода. Эти различия позволяют предположить наличие взаимосвязи 
материального положения участников с фактом попадания их в тот или 
иной кластер. Возможно, более высокий уровень дохода способствует более 
позитивному варианту протекания кризиса утраты профессии. 
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Также обращает на себя внимание то, что в первом кластере боль-
ше педагогов предпенсионного возраста. Данная категория является более 
социально уязвимой, поскольку в случае потери работы их повторное тру-
доустройство является затруднительным в условиях действующей в Россий-
ской Федерации практики найма. А поскольку для большинства жителей 
России работа является основным источником дохода, такая ситуация явля-
ется стрессогенной, что напрямую сказывается на самочувствии педагогов.

Рассмотрим различия, касающиеся отношения к профессии (таблица 2).

Таблица 2

Сравнение кластеров по показателям отношения к профессии с 
использованием критерия согласия Пирсона

Table 2

Comparison of clusters in terms of attitudes towards the profession using 
Pearson’s goodness-of-fit test

Переменная /
Variable

Хи-квадрат /
Chi-squared

р-значение /
p-value

Доля в кла-
стере 1 (нега-
тивный), % /

Share in 
cluster 1 

(negative), %

Доля в кла-
стере 2 (пози-
тивный), % /

Share in 
cluster 2 

(positive), %
Разочарования 
при выборе / 
Disappointment in 
choosing

3,23 0,07 8 5

Ожидания оправда-
лись / Expectations 
met

9,39 0,002** 33 45

Изменить профессию, 
если бы была такая 
возможность / Change 
career if possible

49,38 < 0,001*** 21 5

Желание передать 
профессию детям / 
Desire to pass on the 
profession to children

6,76 0,01* 9 16

Нежелание передать 
профессию детям / 
Reluctance to pass the 
profession to children

17,75 < 0,001*** 73 58

Планы работать на 
пенсии / Plans to work 
in retirement

22,12 < 0,001*** 63 78
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Планы учиться, осваи-
вать компетенции / 
Plans to learn, master 
competencies

8,91 0,003** 3 9

Планы уйти на пен-
сию /
Plans to retire

10,67 0,001** 13 6

Переживание огра-
ничений, связан-
ных с возрастом 
/ Experiencing the 
limitations of age

18,61 < 0,001*** 16 7

Примечание. * Значимо на уровне 0,05. ** Значимо на уровне 0,01. *** Значимо на 

уровне 0,001.

Note. * Significant at the level of 0,05. ** Significant at the level of 0,01. *** Significant at 
the level of 0,001.

Как мы можем видеть, педагоги «негативного» кластера значимо реже 
отмечают, что их ожидания относительно профессии оправдались, и чаще 
отмечают, что они хотели бы изменить профессию, если бы у них была та-
кая возможность. Также они значимо реже указывают на то, что хотели бы 
передать свою профессию детям, и значимо чаще на то, что не хотели бы 
делать этого.

Что касается дальнейших планов, то представители «негативного» кла-
стера значимо реже отмечают, что они хотели бы работать на пенсии или 
учиться, и значимо чаще – что они хотели бы просто уйти на пенсию. Также 
отметим, что среди педагогов «негативного» кластера значимо больше доля 
тех, кто переживает ограничения, связанные с возрастом.

Исходя из полученных различий, мы можем заключить, что педагоги 
«негативного» кластера существенно чаще демонстрируют более негативное 
отношение к собственной профессии. Данное отношение сочетается с мень-
шим стремлением к активности в плане как дальнейшего преподавания, 
так и обучения чему-то новому. Это позволяет выдвинуть предположение о 
том, что представители первого кластера в большей степени устали от своей 
профессиональной деятельности и что для них в большей степени характер-
ным является профессиональное выгорание. 

Рассмотрим различия, касающиеся факторов выбора профессии (та-
блица 3).
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Таблица 3

Сравнение кластеров по факторам выбора профессии с использованием 
критерия согласия Пирсона 

Table 3

Comparison of clusters by career choice factors using Pearson’s goodness-of-fit test

Переменная /
Variable

Хи-ква-
драт /
Chi-

squared

р-значе-
ние /

p-value

Доля в кла-
стере 1 (нега-
тивный), % /

Share in 
cluster 1 

(negative), %

Доля в кла-
стере 2 (пози-
тивный), % /

Share in 
cluster 2 

(positive), %
Совпадение с профессией 
родителей / Coincidence with 
the profession of parents

0,24 0,62 7 9

Совпадение с професси-
ональными намерения-
ми в детстве и юности / 
Coincidence with professional 
intentions in childhood and 
adolescence

3,17 0,07 54 60

Влияние супругов на про-
фессиональную биографию 
/ Influence of spouses on 
professional biography

4,07 0,04* 22 29

Влияние детей на профес-
сиональную биографию / 
The influence of children on 
professional biography

0,01 0,91 23 23

Влияние заболеваний на 
выбор профессии / The 
influence of diseases on the 
choice of profession

5,40 0,02* 5 2

Наличие ограничений по здо-
ровью при выборе профес-
сии / The presence of health 
restrictions when choosing a 
profession

8,43 0,004** 8 3

Примечание. * Значимо на уровне 0,05. ** Значимо на уровне 0,01. *** Значимо на 

уровне 0,001.

Note. * Significant at the level of 0,05. ** Significant at the level of 0,01. *** Significant at 
the level of 0,001.
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Значимых различий между кластерами по показателям «Совпадение 
профессии с родителями», «Совпадение профессии с профессиональными 
намерениями в детстве и юности» и «Влияние детей на биографию» найдено 
не было.

В то же время для педагогов в «негативном» кластере в меньшей сте-
пени характерно влияние супругов на выбор профессии, в большей степени 
– наличие заболеваний и ограничений по состоянию здоровья.

Отметим, что в рамках данного блока испытуемым предлагалось 
вспомнить о событиях, которые могли происходить несколько десятков лет 
назад. Поэтому на данные воспоминания могли в значительной степени по-
влиять как нынешнее состояние респондентов, так и их жизненный опыт. 
Исходя из этого мы предполагаем, что у педагогов из «позитивного» кластера 
в большей степени выражена социальная поддержка, оказываемая им семь-
ей, чем у педагогов из «негативного» кластера. 

Значимо худшее самочувствие педагогов из «негативного» класте-
ра могло повлиять на оценку значимости факторов здоровья при выборе 
профессии. Однако здесь возможна и обратная ситуация: проблемы со здо-
ровьем в молодом возрасте могли отразиться на благополучии педагогов в 
позднем возрасте. 

Рассмотрим различия между кластерами по показателям жизнестой-
кости (таблица 4). 

Таблица 4
Сравнение кластеров по показателям жизнестойкости 

Table 4
Comparison of clusters in terms of hardiness

Переменная /
Variable

t12 t1N t2N

Среднее 
(стандартное 
отклонение), 

кластер 1 
(негативный)

/ Mean 
(standard 
deviation), 
cluster 1 
(negative)

Среднее 
(стандартное 
отклонение), 

кластер 2 
(позитивный)

/ Mean 
(standard 
deviation), 
cluster 2 
(positive)

Нормы по 
тесту /

Test 
norms

Жизнестойкость 
/ Hardiness

15,68*** 2,21 40,97*** 51,8 (7,12) 59,7 (5,79)
50,8 

(11,32)
Вовлеченность / 
Commitment

14,54*** 4,04*** 45,54*** 23,2 (3,47) 26,7 (2,58) 22,3 (4,95)
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Контроль / 
Control

13,35*** 5,41*** 18,46*** 15,9 (2,33) 18,1 (2,06) 16,7 (4,06)

Принятие риска 
/ Challenge

12,87*** 6,10*** 41,05*** 12,7 (2,34) 14,9 (1,99) 11,8 (3,36)

Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой;
t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other;
t1N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении первого кла-

стера с нормативными показателями;
t1N is the value of one-sample Student’s t-test when comparing the first cluster with nor-

mative indicators;
t2N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении второго кла-

стера с нормативными показателями;
t2N is the value of one-sample Student’s t-test when comparing the second cluster with 

normative indicators.
С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни статистиче-

ской значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уровне 0,003; *** значимо на 
уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels of statistical sig-
nificance were identified: * significant at the level of 0,017; ** significant at the level of 0.003; *** 
significant at the level of 0.0003.

Отметим, что конструкт жизнестойкости представляет собой систему 
убеждений личности о себе самом, мире и об отношениях с миром. Данный 
конструкт операционализируется через три базовых показателя: вовлечен-
ность, контроль и принятие рисков.

Как мы можем видеть, все показатели жизнестойкости значимо выше 
в «позитивном» кластере, чем в «негативном». При этом в среднем жизне-
стойкость педагогов из «позитивного» кластера значимо выше норматив-
ных. Это означает, что педагоги данной группы в большей степени убежде-
ны, что вовлеченность в происходящие события, борьба и принятие риска 
способствуют их развитию.

У педагогов из «негативного» кластера значимо более высокие сред-
ние баллы по шкалам «вовлеченность» и «принятие риска» и значимо более 
низкие по шкале «контроль». Таким образом, педагоги в данном кластере 
разделяют убеждение, что вовлеченность в происходящее способствует их 
развитию и они готовы действовать в неопределенных ситуациях. При этом 
для педагогов данной группы в значительной степени характерно ощуще-
ние беспомощности по поводу происходящих событий.

Данные результаты являются несколько неожиданными. Мы предпо-
лагали, что показатели жизнестойкости в первом кластере могут быть суще-
ственно ниже нормативных, в то время как во втором кластере – близкими 
к нормативным. Однако создается впечатление, что педагоги в целом явля-
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ются более жизнестойкими, чем репрезентативная выборка населения РФ, 
используемая при стандартизации теста.

Такой эффект, на наш взгляд, обуславливается тем, что рабочая сре-
да, в которой присутствуют педагоги, отличается высокой степенью неопре-
деленности и генерирует повышенный уровень стресса. Такая среда может 
сформировать у педагогов более совершенные механизмы защиты от стрес-
совых воздействий и обусловить более высокие показатели жизнестойко-
сти. При этом для педагогов из «позитивного» кластера более характерной 
является проактивная позиция, при которой борьба с источником проблемы 
является более предпочтительной.

Кроме того, отметим, что выборка состоит из педагогов, которые про-
работали в системе образования большую часть своей жизни. Вполне веро-
ятно, что педагоги, которые не сформировали подобных механизмов, ушли 
из профессии в более молодом возрасте. 

Различия между кластерами по показателям толерантности к неопре-
деленности представлены в таблице 5.

Таблица 5
Сравнение кластеров по показателям толерантности к неопределенности

Table 5
Comparison of clusters in terms of uncertainty tolerance

Переменная /
Variable t12 t1N t2N

Среднее 
(стандартное 
отклонение), 

кластер 1 
(негативный)

/ Mean 
(standard 
deviation), 
cluster 1 
(negative)

Среднее 
(стандартное 
отклонение), 

кластер 2 
(позитивный)

/ Mean 
(standard 
deviation), 
cluster 2 
(positive)

Нормы 
по тес-

ту /
Test 

norms

Толерантность к не-
определенности / 
Uncertainty tolerance 

0,09 4,84*** 9,24*** 50,3 (7,46) 50,4 (6,79) 48 (12)

Интолерантность к 
неопределенности / 
Uncertainty intolerance

4,94*** 4,83*** 19,63*** 54,8 (9,14) 58,1 (8,25) 52 (13)

Межличностная 
интолерантность 
к неопределенно-
сти / Interpersonal 
intolerance to 
uncertainty

5,66*** 10,97*** 7,28*** 37,1 (7,21) 34 (7,38) 32 (8)
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Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой; 

t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other;
t1N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении первого кла-

стера с нормативными показателями; t1N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the first cluster with normative indicators

t2N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении второго кла-
стера с нормативными показателями; t2N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the second cluster with normative indicators.

С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни 
статистической значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уров-
не 0,003; *** значимо на уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels 
of statistical significance were identified: * significant at the level of 0,017; ** 
significant at the level of 0.003; *** significant at the level of 0.0003.

Следует отметить, что толерантность к неопределенности представля-
ет собой генерализованное личностное свойство, характеризующее стрем-
ление к изменениям и новизне, большую самостоятельность при принятии 
решений и предпочтение более сложных задач. 

Интолерантность обозначает стремление к ясности и упорядоченно-
сти во всем, предположение о главенствующей роли правил и принципов, 
стремление к разделению мнений, способов и ценностей на «правильные» и 
«неправильные». Это свойство не является противоположностью к толерант-
ности – высокие баллы по одной шкале могут сопровождаться высокими бал-
лами по другой. Стремление к изменениям не исключает любви к порядку.

Межличностная интолерантность к неопределенности означает стрем-
ление к ясности и контролю в сфере межличностных отношений. Данная 
характеристика независима как от общей толерантности, так и от интоле-
рантности к неопределенности.

Рассмотрим данные показатели, полученные на нашей выборке.
Для обоих кластеров средние показатели по всем шкалам теста зна-

чимо выше нормы. Как и в случае с показателями жизнестойкости, данные 
результаты могут объясняться особенностями рабочей среды педагогов. Вы-
сокая степень неопределенности в образовательной среде приводит к уходу 
из профессии педагогов, неприспособленных к изменениям, что обуслав-
ливает высокие показатели по шкале «Толерантность к неопределенности». 
Однако в большинстве случаев адаптация к этим изменениям принимает 
форму стремления к упорядочиванию рабочей среды, что отражается в вы-
соких показателях по шкалам интолерантности.

Педагоги из «негативного» кластера имеют значимо более низкие по-
казатели по шкале «интолерантность» и более высокие по шкале «межлич-
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ностная интолерантость к неопределенности», чем педагоги из «позитив-
ного» кластера. Таким образом, они демонстрируют большее стремление к 
ясности и упорядоченности в межличностных отношениях и меньшее – во 
всех остальных сферах. Подобное отношение может в некоторых ситуациях 
провоцировать конфликты, что способствует обострению протекания кри-
зиса утраты профессии.

Проанализируем различия между кластерами по показателям методи-
ки оценки психологического благополучия К. Рифф (таблица 6).

Таблица 6
Сравнение кластеров по показателям психологического благополучия  

по методике К. Рифф

Table 6
Comparison of clusters in terms of indicators of psychological well-being 

according to the method of C. Riff

Переменная /
Variable t12 t1N t2N

Среднее 
(стандарт-
ное откло-

нение), 
кластер 1 
(негатив-

ный) /
Mean 

(standard 
deviation), 
cluster 1 
(negative)

Среднее 
(стандарт-
ное откло-

нение), 
кластер 2 
(позитив-

ный) /
Mean 

(standard 
deviation), 
cluster 2 
(positive

Нормы по 
тесту (для 
женщин 
35–55 

лет) / Test 
norms (for 

women 
35–55 

years old)

Позитивные отно-
шения / Positive 
relations with 
others

8,74*** 0,57 20,53*** 58,3 (8,41) 63,6 (7,21) 58 (7,59)

Автономия / 
Autonomy 8,17*** 5,74*** 6,56*** 54,3 (7,3) 58,6 (6,68) 57 (5,61)

Управление средой 
/ Environmental 
mastery

14,74*** 7,57*** 17,65*** 55,5 (7,14) 63,1 (6,14) 59 (8,32)

Личностный рост 
/ Personal growth 11,20*** 14,86*** 3,47** 56,6 (6,75) 62,1 (6,58) 63 (7,90)

Цели в жизни / 
Purpose in life 12,62*** 2,11 23,27*** 58 (7,5) 64,8 (6,63) 59 (6,14)

Самопринятие / 
Self-acceptance 12,44*** 4,88*** 18,09*** 54,6 (7,81) 61,5 (6,6) 57 (6,14)
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Психологическое 
благополучие / 
Psychological well-
being

14,58*** 6,18*** 19,61*** 337,3 
(34,66)

373,7 
(30,84)

351 
(23,93)

Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой; 

t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other;
t1N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении первого кла-

стера с нормативными показателями; t1N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the first cluster with normative indicators

t2N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении второго кла-
стера с нормативными показателями; t2N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the second cluster with normative indicators.

С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни 
статистической значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уров-
не 0,003; *** значимо на уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels 
of statistical significance were identified: * significant at the level of 0,017; ** 
significant at the level of 0.003; *** significant at the level of 0.0003.

Как мы можем увидеть средние показатели по всем шкалам в «негатив-
ном» кластере значимо ниже, чем в «позитивном». Также отметим, что за ис-
ключением шкал «Позитивные отношения» и «цели в жизни», показатели пси-
хологического благополучия в данном кластере значимо ниже нормативных.  

Таким образом, педагоги из «негативного» кластера в меньшей степе-
ни уверены в своей самостоятельности и способности к управлению средой. 
Также они склонны не принимать себя и свое прошлое, не чувствуют себя 
реализовавшимися в собственной профессии.

В то же время все средние показатели в «позитивном» кластере значи-
мо выше нормативных. Последнее означает, что педагоги из данного кла-
стера: 

1) в среднем лучше выстраивают позитивные отношения, нежели 
представители выборки стандартизации;

2) являются более автономными и самостоятельными в принятии ре-
шений;

3) уверены в своей способности управлять средой, что согласуется с 
высокими показателями жизнестойкости для данного кластера;

4) обладают высокой степенью самореализации в своей профессии;
5) склонны к постановке осмысленных целей;
6) лучше принимают себя, свои особенности и свое прошлое.
Таким образом, различия по данному тесту образуют демаркацион-

ную линию между двумя полученными кластерами.
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Рассмотрим различия между кластерами по показателям мотивации 
профессиональной деятельности (таблица 7).

Таблица 7

Сравнение кластеров по показателям мотивации профессиональной 
деятельности 

Table 7
Comparison of clusters by indicators of professional activity motivation

Переменная /
Variable t12

Среднее (стандарт-
ное отклонение), 

кластер 1 (негатив-
ный) /

Mean (standard 
deviation), cluster 1 

(negative)

Среднее (стандарт-
ное отклонение), 

кластер 2 (позитив-
ный) /

Mean (standard 
deviation), cluster 2 

(positive)
Внутренняя мотивация / 
Intrinsic motivation 5,63*** 3,7 (0,82) 4,1 (0,63)

Внешняя положительная 
мотивация / External 
positive motivation

0,66 3 (0,7) 3 (0,66)

Внешняя отрицательная 
мотивация / External 
negative motivation

1,55 4,9 (1,26) 4,7 (1,1)

Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой; 

t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other.

С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни 
статистической значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уров-
не 0,003; *** значимо на уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels 
of statistical significance were identified: * significant at the level of 0,017; ** 
significant at the level of 0.003; *** significant at the level of 0.0003.

Установлено, что показатель внутренней мотивации в «позитивном» 
кластере значимо выше, чем в «негативном». Значимых различий по пока-
зателям внешней мотивации найдено не было. 

Педагоги, чей кризис протекает по позитивному сценарию, в большей 
степени мотивированы содержанием деятельности. Особенно обращает на 
себя внимание низкий показатель внешней положительной мотивации, ко-
торая проявляется в том, что мотивация педагогов не основана на ожида-
нии награды за их деятельность. Скорее всего, это объясняется не столько 
внутренними личностными характеристиками педагогов, сколько бедно-
стью среды на позитивные стимулы.
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Рассмотрим различия между кластерами по показателям качества 
жизни (таблица 8).

Таблица 8
Сравнение кластеров по показателям качества жизни с использованием 

t-критерия Уэлча
Table 8

Comparison of clusters in terms of quality of life using the Welch’s t-test

Переменная /
Variable

t12 t1N t2N

Среднее 
(стандарт-
ное откло-

нение), 
кластер 1 
(негатив-

ный) /
Mean 

(standard 
deviation), 
cluster 1 
(negative)

Среднее 
(стандарт-
ное откло-

нение), 
кластер 
2 (пози-
тивный) 
/ Mean 

(standard 
deviation), 
cluster 2 
(positive)

Нормы 
по тесту
/ Test 
norms

Физическое функ-
ционирование / 
Physical functioning

12,43*** 10,30*** 8,66*** 70,3 (21,51) 88,2 (11,42)
84,5 

(22,89)

Ролевое функ-
ционирование, 
обусловленное фи-
зическим состоя-
нием / Physical role 
functioning

22,78*** 18,42*** 20,16*** 38,6 (36,18) 92,7 (15,26)
81,2 
(33,8)

Интенсивность боли
Bodily pain

19,92*** 12,76*** 21,25*** 55,5 (24,56) 89,2 (17,2)
75,5 

(23,55)
Общее состояние 
здоровья / General 
health perceptions

14,46*** 18,78*** 4,43*** 52,1 (16,72) 69,7 (15,31)
72,2 

(20,16)

Жизненная актив-
ность / Vitality

21,78*** 8,91*** 33,43*** 51,4 (17) 77,3 (12,9)
61,1 

(20,86)
Социальное 
функционирова-
ние / Social role 
functioning

17,23*** 16,74*** 4,64*** 56,9 (24,86) 86,7 (18,51)
83,5 
(22,4)
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Ролевое функцио-
нирование обуслов-
ленное эмоциональ-
ным состоянием 
/ Emotional role 
functioning

17,72*** 12,60*** 25,61*** 50,3 (38,54) 94,8 (14,03)
81,3 
(22,4)

Психическое здоро-
вье / Mental health

21,11*** 20,28*** 6,57*** 54,4 (15,72) 78,1 (13,32)
74,8 

(18,01)
Физический ком-
понент здоровья / 
Physical health

19,09*** 42 (8,05) 52,4 (4,94) -

Психологический 
компонент здоровья 
/ Mental health

20,80*** 40,1 (9,45) 53,5 (6,16) -

Расшифровка показателей:
t12 – значение t-критерия Уэлча при сравнении кластеров между собой; 

t12 is the value of Welch’s t-criterion when comparing clusters with each other;
t1N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении первого кла-

стера с нормативными показателями; t1N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the first cluster with normative indicators

t2N – значение одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении второго кла-
стера с нормативными показателями; t2N is the value of one-sample Student’s t-test when 
comparing the second cluster with normative indicators.

С учетом поправки Бонфирони при k = 3 выделены следующие уровни 
статистической значимости: * значимо на уровне 0,017; ** значимо на уров-
не 0,003; *** значимо на уровне 0,0003.

Taking into account the Bonfironi correction at k = 3, the following levels 
of statistical significance were identified: * significant at the level of 0,017; ** 
significant at the level of 0.003; *** significant at the level of 0.0003.

Данный тест, как и тест психологического благополучия, проводит де-
маркационную линию между кластерами. 

Педагоги в «негативном» кластере демонстрируют значимо более низ-
кие показатели по всем шкалам, чем педагоги в «позитивном» кластере. 

Качество жизни педагогов «негативного» кластера значимо ниже нор-
мативного. Они ниже оценивают состояние своего физического и менталь-
ного здоровья и в большей степени указывают на ролевые ограничения, об-
условленные физическим и эмоциональным состоянием. 

Качество жизни педагогов «позитивного» кластера, напротив, выше 
нормативного – оценка собственного здоровья у них выше, ролевых ограни-
чений меньше. 
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Таким образом, мы можем наблюдать наличие двух ярко выраженных 
кластеров педагогов, первый из которых отражает негативный сценарий 
протекания кризиса утраты профессии, а второй – позитивный. 

Педагоги из «негативного» кластера обладают низкими показателями 
здоровья и психологического благополучия, они хуже относятся к своей про-
фессии, а также обладают более низкими показателями жизнестойкости и 
внутренней мотивации. Их толерантность к неопределенности ниже, чем у 
представителей позитивного кластера, а межличностная интолерантность 
выше. Среди них больше педагогов, находящихся в предпенсионном воз-
расте. Также они чаще указывают на недостаточную материальную обеспе-
ченность и в меньшей степени планируют работать и учиться при выходе 
на пенсию.

Педагоги из «позитивного» кластера лучше относятся к своей профес-
сии и обладают высокими показателями психологического благополучия и 
здоровья, жизнестойкости и внутренней мотивации. Их общая интолерант-
ность выше, а межличностная интолерантность ниже, чем у педагогов из 
«негативного» кластера.

Обсуждение результатов 
В целом мы можем констатировать наличие двух сценариев протека-

ния кризиса утраты профессии – позитивный и негативный. 
При позитивном варианте (около 3/4 случаев) средние показатели 

физического и психологического здоровья, жизнестойкости и психологиче-
ского благополучия статистически значимо выше нормативных (отметим, 
впрочем, что абсолютная разность средних при жизнестойкости, несмотря 
на статистическую значимость, является довольно небольшой). При этом 
педагоги в среднем лучше относятся к своей профессии и чаще имеют в 
планах продолжение работы по ней и обучение чему-то новому, чем пред-
ставители второго кластера.

При негативном варианте протекания кризиса средние показатели 
здоровья и психологического благополучия статистически значимо ниже 
средних показателей, полученных на выборке стандартизации. Педагоги 
значительно чаще отмечают разочарование в профессии и в целом относят-
ся к ней более негативно, чем представители позитивной группы. Среди них 
значимо больше тех, кто планирует уход из профессии, и меньше тех, кто 
планирует остаться в профессии и учиться чему-то новому.

Результаты нашего исследования частично согласуются с профиля-
ми утраты профессии, выделенными I. Sousa, S. Ramos и H. Carvalho [6]. 
Негативный вариант протекания кризиса приблизительно соответствует 
первому и второму профилям, выделенным авторами. Разделения данно-
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го кластера на отдельные профили, по-видимому, не произошло, поскольку 
в нашем исследовании отсутствуют показатели, характеризующие уровень 
социальной поддержки. 

Позитивный вариант протекания кризиса приблизительно соответ-
ствует третьему профилю, полученному I. Sousa, S. Ramos и H. Carvalho [6]. 

Таким образом, мы подтвердили существование нескольких сценари-
ев протекания кризиса утраты профессии.

Отметим, что наши результаты в целом согласуются с результатами, по-
лученными L. Zahorcova, которая выделяет ряд факторов, влияющих на кри-
зис утраты профессии. Мы подтвердили, что разные сценарии протекания 
кризиса связаны с факторами здоровья и материального благополучия [8].  

Также результаты нашего исследования согласуются с работами 
Н. Е. Водопьяновой и А. Н. Густелевой [59], H. Alshaer и H. Kaviani [60], 
M. Keogh, A. Roan [61], G. Farges и D. Tremblay [62] о влиянии негативно-
го оценивания своего профессионального прошлого на удовлетворенность 
жизнью и ее сферами. Авторы указывают на то, что разочарование в про-
фессии обусловлено эмоциональным отторжением в процессе работы и спо-
собно усугублять кризис утраты профессии.  

Отметим, что педагоги в обоих кластерах чаще планируют остаться 
в профессии, чем покинуть ее. Это совпадает с исследованием L. Villar-
don-Gallego с коллегами, согласно которому преподаватели высшей школы в 
Испании планируют продолжать работать даже после достижения позднего 
возраста [63]. Также данную закономерность отмечают D. Fedosyuk [64], 
R. Kadefors [65], M. Q. Rapoport, S. J. Finlay, E. Hillan [66].

Однако в ряде случаев это не так. Например, в работе F. Droogen-
broeck и B. Spruyt [9] описывается ситуация, при которой педагоги в Ев-
ропе значительно чаще уходят из профессии до наступления пенсионного 
возраста. Иная ситуация наблюдается в Канаде, где, согласно G. Farges, 
D. G. Tremblay, пожилые учителя планируют не оставаться в сфере образо-
вания, а работать в других отраслях [62]. Аналогичные результаты показаны 
в работах L. Campos Amaral [22], K. Hutchings, A. Wilkinson, C. Brewster [67]. 
По-видимому, планы остаться в профессии обуславливаются конкретными 
характеристиками политики в области образования в различных странах.

В частности, в анкетах педагоги также указывают такой неблагопри-
ятный фактор, как неудовлетворенность формальными аспектами педаго-
гической деятельности (собрания, оформление документов и т. п.). 

Как и в исследовании I. Hannson с коллегами, мы обнаружили взаи-
мосвязи между самооценкой собственного здоровья, ресурсности (жизне-
стойкость и толерантность к неопределенности) и отношением к собствен-
ной профессии [28].



Образование и наука. Том 24, № 4. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 4. 2022

232

© Э. Э. Сыманюк, Г. И. Борисов, А. А. Печеркина, В. В. Савельев

Нами установлено, что «негативный» и «позитивный» кластеры отлича-
ются в восприятии педагогами собственного финансового положения. Од-
нако, несмотря на статистически значимые различия, мы не можем вслед 
за N. Choi утверждать, что финансовые ресурсы являются детерминантой 
позитивного протекания кризиса утраты профессии [29]. Также не было 
обнаружено статистически значимых различий по уровню образования, 
показанных в исследовании J. Cho с коллегами [26] и в работе K. Leppel, 
E. Brucker, J. Cochran [68].  

При этом мы не можем, подобно A. Burr, J. B. Santo, D. Pushkar, утвер-
ждать, что позитивное протекание кризиса утраты профессии связано с по-
лом – статистически значимых различий между мужчинами и женщинами 
внутри кластеров обнаружено не было. Однако все показатели здоровья ста-
тистически значимо различаются по выделенным нами кластерам [30].

Заключение

В рамках исследования определены теоретические основания изуче-
ния кризиса утраты профессии, что позволило сформулировать определе-
ние понятия «кризис утраты профессии». 

Кризис утраты профессии является нормативным периодом в профес-
сиональном развитии педагога и определяется как период поиска новых, 
внепрофессиональных смыслов жизнедеятельности, осознание приближаю-
щейся перестройки ведущей деятельности (с профессиональной на социаль-
но одобряемую) и выстраивание новой системы мотивов.

Теоретическое представление о существовании двух сценариев проте-
кания кризиса утраты профессии – позитивного и негативного – нашло свое 
подтверждение в результатах проведенного эмпирического исследования. 
Установлено, что соотношение частоты встречаемости позитивного и нега-
тивного сценариев – 3 к 1. 

Каждый из вариантов протекания кризиса утраты профессии у педа-
гогов позднего возраста обладает своими особенностями: 

1. Для позитивного сценария протекания кризиса утраты профессии 
характерными являются:

 – сверхнормативные показатели жизнестойкости и всех ее установок, 
что позволяет справляться с трудностями и воспринимать их как источник 
развития; 

 – сверхнормативные показатели толерантности и интолерантности к 
неопределенности и более низкие показатели межличностной интолерантно-
сти к неопределенности, что проявляется, с одной стороны, в стремлении к 
изменениям и новизне, с другой стороны – в стремлении к ясности в возник-
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шей ситуации и снижении контроля в межличностных отношениях;
 – сверхнормативные показатели всех характеристик психологическо-

го благополучия, что указывает на способности устанавливать близкие отно-
шения с людьми, быть самостоятельными и независимыми, влиять на свое 
окружение, заниматься саморазвитием, иметь смыслы и цели, позитивно 
относиться к себе; 

 – высокие показатели внутренней мотивации, что определяет значи-
мость такого фактора мотивации, как содержание деятельности;

 – выше нормативных показатели самооценки здоровья, что говорит о 
меньшем количестве ограничений, которые педагоги воспринимают. 

2. Для негативного сценария протекания кризиса утраты профессии 
характерными являются:

 – нормативные показатели вовлеченности и принятия риска и низкие 
показатели контроля, что указывает на включенность в деятельность и обу-
чение с опорой на собственный опыт для того, чтобы справляться с труд-
ностями, но при этом отсутствие понимания относительно того, как можно 
повлиять на сложившуюся ситуацию;

 – сверхнормативные показатели толерантности, низкие показатели 
интолерантности к неопределенности и высокие показатели межличностной 
интолерантности к неопределенности, что проявляется в незначительном 
стремлении к ясности и упорядоченности в возникшей ситуации, в отличие 
от межличностных отношений;

 – ниже нормативных показатели автономии, управления средой, 
личностного роста, самопринятия, что указывает на неуверенность педа-
гогов позднего возраста в своей самостоятельности и своих способностях 
к управлению образовательной средой, отсутствие стремления принимать 
ответственность за себя и свое прошлое, нереализованность в собственной 
профессии; 

 – низкие показатели внутренней мотивации по сравнению с позитив-
ным сценарием, что говорит об отсутствии значимости такого фактора мо-
тивации, как содержание деятельности; 

 – значительно ниже нормативных показатели физиологического и 
психологического здоровья, что демонстрирует ролевые ограничения, обу-
словленные физическим и эмоциональным состоянием. 

Полученные результаты могут быть использованы в образовательных 
организациях для разработки программ профилактики кризиса утраты 
профессии. Лучшее понимание происходящего с педагогами в период кри-
зиса утраты профессии позволит руководителям проводить мероприятия, 
направленные на сохранение профессиональной активности и компетент-
ности педагогов позднего возраста. Для самих педагогов результаты могут 
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способствовать самоанализу и самоопределению при переживании кризи-
са, формировании новых смысложизненных ориентаций.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение психоло-
гических предикторов преодоления кризиса утраты профессии у педагогов, 
а также разработки техник и методик преодоления кризиса утраты профес-
сии педагогами. 
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