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Аннотация. Цель исследования — раскрыть характер связи между субъективным 

благополучием учителей и их отношением к трудовой деятельности в форме значимости 

профессиональной успешности в условиях повышенной учебной нагрузки. Исследова-

ние проведено на женских выборках российских и итальянских учителей средней школы 

молодого и среднего возраста. Показано, что организационные условия в школах России 

и Италии различаются. В Италии повышенная учебная нагрузка учителей ниже, она не 

оплачивается. Субъективное благополучие у учителей-итальянок существенно выше, 

чем у россиянок, в условиях повышенной учебной нагрузки по всем изученным показа-

телям: прямой оценке субъективного благополучия в труде, самооценке состояния здо-

ровья (сердечно-сосудистая система и нервная система), уровню усталости, самооценке 
возрастного самочувствия. Учителя в организационных условиях итальянских школ рас-

сматривают повышенную нагрузку как показатель своей профессиональной востребо-

ванности, ее объем и трудовую усталость они воспринимают как элементы удовлетворе-

ния от работы. Повышение учебной нагрузки без стресса, потери значимости 

профессионального успеха и ухудшения здоровья составляет пять часов. 

Ключевые слова: женщина-учитель, организационные условия, субъективное 

благополучие, профессиональное выгорание, стресс, повышенная учебная нагрузка, зна-

чимость профессионального успеха 
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Abstract. The purpose of the study is to reveal the nature of the connection between 
the subjective well-being of female teachers and their attitude towards work in the form of 

the importance of professional success and assessment of their own professional competence 

when working overtime. The study involved young and middle-aged female teachers from 

Russia (N = 600) and Italy (N = 122), who worked in secondary schools. Significant diffe-

rences in the organizational working conditions of Italian female teachers are the smaller 

amount of overtime work. In addition, female teachers from Italy voluntarily agree to work 

overtime. The study was conducted using a pre-tested authors’ questionnaire, including ques-

tions combined with direct scaling. The questions concerned the necessity of overtime work, 

the volume of hours per week, self-assessment of psychophysiological and socio-psychological 

indicators of subjective well-being, self-assessment of one’s professional competence and 

the importance of professional success. The study was conducted using a pre-tested authors’ 
questionnaire, which included questions combined with direct scaling. The questions con-

cerned the necessity of overtime work, its volume of hours per week, one’s own assessment of 

psychophysiological, social and psychological indicators of subjective well-being, as well as 

assessment of one’s professional competence and the significance of professional success. 

The main methods of statistical processing are the nonparametric Mann — Whitney U test and 

Spearman’s rank correlation coefficient. It is shown that the organizational conditions in 

schools in Russia and Italy differ. In Italy, teachers’ overtime work is lower and unpaid. 

In Russia, women work more overtime than men (54 % versus 36 %). In Italy, the percentage 

of women and men working overtime is the same (28 % respectively). The range of overtime 

work for female teachers from Russia was 2—40 hours per week. For female teachers from  

Italy, the range of overtime work was 3—10 hours. For both groups, statistically significant 
positive relationships between subjective well-being and attitude towards work were common. 

The most significant factor determining subjective well-being was the support of female tea-

chers by the workforce. The same factor reduces the impact of stress, which is reflected in 

the self-assessment of the state of the nervous system and the general feeling of fatigue from work. 
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Statistically significant differences were obtained in relation to the relationship between sub-

jective well-being and overtime work. Russian women revealed a weak, but still statistically 

significant inverse relationship between fatigue and overtime work, on the one hand, and sub-

jective well-being, on the other. A negative relationship was revealed between work fatigue 

and subjective well-being. Female teachers from Italy showed the opposite results. All of 

the above connections are positive, i. e. teachers in the organizational conditions of Italian 

schools consider overtime work as an indicator of their professional demand. Italian female 
teachers perceive the amount of overtime work and work fatigue as elements of job satisfaction 

that have a positive impact on their professional competence. Low indicators of subjective 

well-being of Russian female teachers indicate an urgent need to revise organizational condi-

tions and acceptable limits for increasing the teaching load both to maintain health and to in-

crease motivation for professional growth, blocked by fatigue and stress. 

Key words: female teachers, organizational conditions, subjective well-being, profes-

sional burnout, stress, increased teaching load, the importance of professional success 

Acknowledgements: the authors express their deep gratitude to A. Magnanini and 

I. Leonova for collecting data in Italian schools. The authors also express their gratitude to 

the University of Rome “Foro Italico” (Foro Italico University of Rome), Zh. V.  Badulina and 

the National Research Lobachevsky State University of  Nizhny Novgorod. 

For citation: Zakharova, L. N., Saralieva, Z. Kh.-M., Isidori, E., Langman, I. A. (2024) 

Sub’’ektivnoe blagopoluchie zhenshchin-uchiteleĭ Rossii i Italii v usloviiakh povyshennoĭ 

uchebnoĭ nagruzki [The impact of increased teaching load on the subjective well-being of fe-

male teachers in Russia and Italy], Zhenshchina v rossiĭskom obshchestve, no. 3, pp. 64—82. 

Введение 

В последние годы обостряется проблема нехватки учительских кадров, что 

типично и для России, и для многих стран. Причины нехватки учителей разные: 
от нежелания работать учителем, ввиду его небольшой зарплаты и невысокого 

социального статуса, до высоких требований к профессии и большой нагрузки. 

Это отталкивает от профессии молодежь и приводит к оттоку уже работающих 
учителей [Егорышев, Егорышева, 2023; Fleuren et al., 2023]. Материальные 

трудности, вследствие невысоких зарплат, вынуждают учителей перерабатывать 

и подрабатывать. Нехватка кадров порождает новые проблемы: рост перегрузки 
учителей и снижение эффективности их работы, в то время как задачи в сфере 

образования усложняются, а ожидания учащихся меняются. Все более осознает-

ся необходимость готовить выпускников школ как жизнеспособных, креатив-

ных, социально активных людей с трансформирующей агентностью, способных 
строить свою частную и профессиональную жизнь в турбулентных условиях 

[Сорокин, Фрумин, 2022; Zakharova, Saralieva, Ghadbeigi, Zhu, 2022]. Возникает 

необходимость постоянного профессионального развития учителей, и уже не 
только профессионального, но и личностного [Even-Zahav et al., 2022]. Большая 

часть учителей — женщины. В России женщин-учителей — 88,4 % [Женщины и 

мужчины… , 2022: 63]. Учитывая особенности баланса занятости женщин в тру-
довой деятельности и заботы о семье, их особую реакцию на трудовой стресс, 

можно понять, насколько актуальна проблема субъективного благополучия (СБ) 
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женщин-учителей и их установок на профессиональное развитие в условиях по-

вышенной учебной нагрузки [Комлева, 2018]. 

Профессиональная деятельность учителя становится все более соответ-
ствующей трудной жизненной ситуации, основными характеристиками которой 

являются высокие затраты усилий при значимости ситуации для человека [Би-

тюцкая, 2020]. Однако влияние повышенной учебной нагрузки на учителя как 
субъекта трудовой деятельности практически не изучается. Как правило, конста-

тируется лишь факт, что учителя перерабатывают. 

Усталость названа в качестве основной причины профессионального вы-

горания, желания оставить работу и действительного увольнения [Räsänen et al., 
2022]. Особую значимость представляют результаты, показывающие негативное 

влияние выгорания учителей на трудовую мотивацию, профессиональную эф-

фективность, учебную мотивацию школьников и студентов [Pietarinen et al., 
2021; Егорышев, 2023]. 

Известны пагубные последствия превышения норм рабочего времени: 

снижается жизненное благополучие учителей, возникают нарушения сна, растет 
кровяное давление, появляются и другие заболевания [Hаrma, 2006]. Чрезмерная 

сверхурочная работа увеличивает риск смерти от инсульта и ишемической бо-

лезни сердца [Pega et al., 2021]. 

Тем не менее данные исследований трудоцентризма, трудоголизма и 
презентеизма свидетельствуют о существующей тенденции смещения баланса 

между работой и семьей, частной жизнью в пользу работы, личностной зави-

симости от работы, пребывания на работе дольше временны́х границ рабочего 
времени, в том числе и во время болезни [Сидорина, Ищенко, 2015; Lewis, 

Beauregard, 2018; Захарова и др., 2023]. Но известен и феномен «тихих уволь-

нений», когда уставшие и утратившие трудовую мотивацию сотрудники ими-
тируют свое участие в рабочем процессе [Курманаева, 2022]. Есть данные о 

том, что если сверхурочная работа обусловлена личным желанием сотрудни-

ков, то это может не только оказать положительное влияние на самих сотруд-

ников в материальном плане и в доступе к лучшим условиям труда, но и повы-
сить их уровень счастья. В труде учителя факторами, смягчающими действие 

усталости и стресса, являются чувство эффективности преподавания, защита 

интересов учащихся, стремление к совершенствованию, поддержка руковод-
ства, наставничество в отношении молодых преподавателей [Vidic et al., 2022]. 

Таким образом, имеются весьма противоречивые данные о влиянии повышен-

ной нагрузки на сотрудников, остаются неисследованными объемы повышен-

ной нагрузки с разным регулирующим влиянием на сотрудника и успешность 
его профессиональной деятельности. 

В число важнейших эмоциональных регуляторов деятельности входит СБ 

ее субъекта [Diener et al., 1999]. Под СБ понимается эмоциональная оценка удо-
влетворенности жизнью в целом или ее конкретными сферами, в том числе тру-

довой деятельностью, где ключевой составляющей СБ является желание про-

грессивных технологических и организационных изменений на фоне 
позитивных эмоций, связанных с трудом [Zakharova, Saralieva, Leonova, 2022]. 

Рассмотрение СБ в качестве эмоционального регулятора, входящего в си-

стему саморегуляции деятельности, позволяет определить его, в соответствии 
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с теорией Т. Парсонса, как социальное действие интерактивного характера. Че-

ловек испытывает влияние контекстных факторов, но и сам, взаимодействуя с 
предметной и социальной средой, регулирует эти отношения на уровне самосо-

знания и (или) поведения, стремясь достичь СБ или удержать его. СБ как соци-

альное действие имеет системную детерминацию на уровнях культуры обще-

ства, контекстных факторов (на рабочем месте это корпоративные требования и 
требования профессиональной деятельности, модель организационной культу-

ры, уровни личности и организма — соматические и психофизиологические ха-

рактеристики) [Парсонс, 2018; Zakharova, Saralieva, Leonova, 2022]. На всех этих 
уровнях детерминации СБ представлен его именно субъективный характер. Че-

ловек может чувствовать себя здоровым, но объективные показатели здоровья 

будут свидетельствовать об обратном. Он может не обращать внимания на уста-
лость, а может чувствовать себя усталым при неудачах в работе, от проблем 

коммуникаций, отношений с учащимися. Даже условия труда, включая повы-

шенную нагрузку как фактор профессионального выгорания и оттока учителей 

из профессии, рассматриваются как зависящие от их субъективного восприятия 
учителями [Richards et al., 2018]. 

Учитель может быть приверженцем ценностей культуры общества, а мо-

жет придерживаться иной ценностной системы. Особо значимой представляется 
ценностная приверженность россиян коллективизму и стабильности, в то время 

как в западном обществе преобладают ценности индивидуализма и толерантно-

сти к неопределенности как основе инновативности [Hofstede, 1984]. Ценност-

ные различия закономерно создают различия в подверженности стрессу и СБ в 
условиях внедрения инноваций [Zakharova, Saralieva, Leonova, 2022]. 

Современный учитель сталкивается с большим количеством стрессовых 

факторов: от систематической повышенной нагрузки до беспокойства не спра-
виться, не успеть, административного давления и сложностей многосторонних 

коммуникаций. Усталость является наиболее сильным стрессовым фактором, 

способствующим профессиональному выгоранию вплоть до полного отвраще-
ния к деятельности [Бодров, 2010]. Но не только. Стресс разрушает деятель-

ность, и тем сильнее, чем она сложнее [Китаев-Смык, 2010]. Инновационные 

процессы, идущие в школах, новые программы и методы, которыми должен 

овладевать учитель, его профессиональное развитие и саморазвитие, безусловно, 
относятся к сложным видам деятельности и, следовательно, испытывают разру-

шительное влияние стресса. Стресс является неотъемлемой характеристикой ра-

боты учителя и мощным фактором снижения СБ. Исследователи труда учителя 
отмечают, что стресс испытывают практически все учителя [Galanakis et al., 

2020]. Более успешно удается поддержать инновации без сильного стресса, если 

они внедряются в коллективном контексте, меняя мышление учителей, и с хо-
рошими вложениями в организацию пространства школы [Cecalupo, 2022]. 

СБ отрицательно связано с толерантностью к неопределенности. Поэтому 

инновации в образовании порождают стрессы и постстрессовые нарушения (ди-

дактогении в форме педиогений, матетогений и эдьюктогений). Данные нару-
шения и попытки их преобразования касаются трансформаций и деформаций 

персонального, интерперсонального и организационного уровней [Арпентьева и 

др., 2020]. Особенно это наблюдается в школах с низким уровнем адаптивности 
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к изменениям, ограниченными возможностями развития и достижения кон-

сенсуса в педагогическом коллективе, слабой социальной поддержкой учите-

лей со стороны администрации школы [Волкова и др., 2023]. Коллективное 
участие при хорошем управлении процессом снижает субъективную неопре-

деленность и, следовательно, стресс и способствует принятию инноваций 

[Дехтяренко и др., 2022]. Самый высокий уровень СБ показали учителя школ, 
в которых хороший психологический климат и хорошее оборудование рабо-

чих мест [Dreer, 2022]. 

Подводя итог анализа проблемы связи повышенной нагрузки и СБ учите-

ля, можно констатировать, что пока преобладают данные о неблагоприятном 
влиянии повышенной учебной нагрузки, проявляющемся в усталости учителей, 

на их субъективное благополучие и установки в отношении профессионального 

развития. Практически отсутствуют данные об объеме допустимых повышенных 
нагрузок без негативных последствий для СБ и факторах, опосредующих их 

влияние. Представляется актуальным исследовать эту связь в различных орга-

низационных условиях, определяющих объем повышенных нагрузок и нали-
чие/отсутствие их оплаты. Это может быть реализовано в сравнительном  

исследовании связи объема повышенных нагрузок, СБ и установок на профес-

сиональное развитие в группах российских и итальянских учителей средних 

школ. Для их трудовой деятельности установлены одинаковые нормы рабочего 
времени — 18 ч в неделю. Россияне получают оплату за переработанные часы, 

а итальянцы такой оплаты не получают [О продолжительности… , 2019; 

Attività dei docenti, 2024]. 
Цель исследования — раскрыть характер связи между субъективным бла-

гополучием учителей и их отношением к трудовой деятельности в условиях по-

вышенной нагрузки. 
В качестве респондентов выступили женщины-учителя, работающие в 

средних классах российских (N = 600) и итальянских (N = 122) общеобразова-

тельных школ. Возраст респондентов  —  от 22 до 60 лет. Данные представите-

лей более старших возрастов не вошли в анализ, поскольку если в российской 
выборке доля женщин-учителей старшего возраста — 9 %, то среди италья-

нок — только 3 %.  

В ходе исследования использовалась авторская анкета оценки СБ на рус-
ском и итальянском языках, сочетающая вопросы с прямым шкалированием от-

ветов. Анкета апробирована в предшествующих исследованиях [Саралиева и др., 

2018]. Вопросы касаются самооценки характера и размера повышенной нагруз-

ки, субъективного благополучия в трудовой деятельности, составляющих СБ на 
уровнях усталости от трудовой деятельности, самооценки здоровья — состояния 

нервной и сердечно-сосудистой систем как наиболее чувствительных к нагруз-

кам и стрессу, психологического самочувствия / психологической поддержки в 
трудовом коллективе, социально-психологического возраста, самооценки своей 

профессиональной компетентности и значимости профессионального успеха. 

В качестве методов статистической обработки эмпирических данных ис-
пользовались непараметрические критерии Манна — Уитни и Вилкоксона, 

а также ранговый корреляционный анализ по Спирмену. 
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Результаты и их анализ 

В таблице 1 представлены данные о повышенной нагрузке респондентов.  

Таблица 1 

Объем повышенной нагрузки российских и итальянских учителей 

Страна 

Количество  

респонден-

тов, % 

Количество 

перерабаты-

вающих, % 

Средняя  

переработка 

в неделю, ч 

Диапазон 

переработок, 

ч/неделя 

Вынужденные 

переработки, % 

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М 

Россия 93  7 54 36 9,8 8,7 2–40 2–23 34 33 

Италия 71 29 28 28 7,7 5,6 3–10 3–10 22 26 

Статистическая значимость различий 

в объеме повышенной нагрузки учителей-

женщин (россиянки — итальянки) р ≤ 0,05 – – 

Статистическая значимость различий 

в объеме повышенной нагрузки учителей-

мужчин (россияне — итальянцы) р ≤ 0,01 – – 

Данные о респондентах-мужчинах приведены для более полного пред-

ставления о гендерном характере повышенной нагрузки. Можно видеть, что в 

обеих странах женщины-учителя перерабатывают больше. В Италии учителя — 

и женщины, и мужчины — перерабатывают существенно меньше, чем в Рос-

сии, и по относительному количеству перерабатывающих и по объему повы-

шенной нагрузки. В России перерабатывают более половины женщин-

учителей и их нагрузка наиболее велика: почти 10 ч в  неделю, из них более 

трети — вынужденные. 

Данные таблицы 2 показывают, что СБ учителей-итальянок существенно 

выше, чем россиянок, в условиях повышенной нагрузки, но без повышенных 

нагрузок — выше у россиянок. Среди учителей-итальянок СБ выше у тех, кто 

перерабатывает, а среди россиянок — у тех, кто не имеет повышенной нагрузки. 

Различия находятся на границе статистической значимости и рассматриваются 

как устойчивая тенденция. Эти результаты обладают определенной неожидан-

ностью. Они свидетельствуют о том, что учителям-итальянкам нравится иметь 

повышенную нагрузку. Причем ее оплата не производится. Учителя выполняют 

объем работы, превышающий норму (18 ч в неделю), добровольно, если этого 

требует ситуация, сложившаяся в школе. Можно видеть, что объем повышенной 

нагрузки россиянок существенно выше: в среднем 9,8 ч в неделю против 7,8 ч у 

итальянок, p ≤ 0,01. Диапазон повышенной нагрузки у россиянок существенно 

шире — от 2 до 40 ч в неделю, в то время как у итальянок он колеблется от 3 до 

10 ч в неделю, т. е. различия по верхней границе достигают 4 раз (табл.1). 
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Таблица 2 

Средние значения и статистическая значимость различий  

между показателями субъективного благополучия и профессиональных установок 

российских и итальянских учителей-женщин, имеющих повышенную нагрузку 

и не имеющих ее  

Н
ал

и
ч
и

е 
п

ер
ер

аб
о
то

к
 

Р
ес

п
о
н

д
ен

ты
 

П
ер

ер
аб

о
тк

и
, 

ч
/н

ед
ел

я
 

Р
аз

н
и

ц
а 

в
 в

о
зр

ас
те

 

Субъективная 

оценка 

П
о
д
д
ер

ж
к
а 

тр
у
д
о
в
о
го

  

к
о
л
л
ек

ти
в
а 

Усталость 
Профессио-

нальные  
установки 

СБ в 

труде 
ССС НС Труд ДР W 

П
р
о
ф

ес
си

о
н
ал

ьн
ая

 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь 

В
аж

н
о
ст

ь 
п

р
о
ф

ес
-

си
о
н

ал
ьн

о
го

 у
сп

ех
а 

С П Р 9,8 2,9 2,03 1,42 2,82 6,95 4,72 * 3,40 3,13 2,90 

И 7,7 7,5 3,12 2,65 3,41 4,82 4,47 – 3,76 3,88 3,65 

U ** * * * Т ** *  – * * 

Без 

П 

Р – 3,5 3,02 2,47 3,58 5,67 4,02 T 3,55 3,65 3,52 

И – 5,3 3,32 2,77 3,27 4,41 5,14 T 2,75 3,45 2,84 

U  * – * * ** –  ** * * 

С П И 7,7 7,5 3,12 2,65 3,41 4,82 4,47 – 3,76 3,88 3,65 

Без 

П И  5,3 3,32 2,77 3,27 4,41 5,14 – 2,75 3,45 2,84 

U  * * * * * *  – * T 

С П Р 9,8 2,9 2,03 1,42 2,82 6,95 4,72 ** 3,40 3,13 2,90 

Без 
П Р – 3,5 3,02 2,47 3,58 5,67 4,02 * 3,55 3,65 3,52 

U  – * * ** ** –  – * T 

Примечания. Р — учителя-россиянки, И — учителя-итальянки; П — переработки; 

СБ — субъективное благополучие, ССС — состояние сердечно-сосудистой системы, 

НС — состояние нервной системы, ДР — усталость от работы по дому; статистическая 

значимость различий: U — по критерию Манна — Уитни, W — по критерию Вилкоксо-

на; * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01, – — статистически значимые различия отсутствуют,  

Т — статистически значимые различия присутствуют как тенденция. 

Анонимный опрос показал (табл. 1), что 22 % учителей-итальянок все же 

считают свои подработки вынужденными. Это учителя, чьи повышенные 
нагрузки приближаются к максимальным, но являются существенно меньшими, 

чем у россиянок. Большой объем повышенной нагрузки вызывает усталость. 

У россиянок с повышенной нагрузкой уровень усталости существенно выше, 
чем у итальянок: 6,95 против 4,82 балла, p ≤ 0,01. Следует отметить, что росси-

янки и без повышенной нагрузки устают больше итальянок. Уровни усталости в 

этих случаях ниже, но высокая статистическая значимость различий остается: 
5,67 против 4,41 балла, p ≤ 0,01. Уровень усталости от повышенной нагрузки у 

россиянок превышает уровень усталости от домашней работы во всех случаях 



 

Женщина в российском обществе. 2024. № 3 

Woman in Russian Society 
 

 

72 

сравнения, что говорит о большом объеме трудовой нагрузки у учителей-

россиянок, p ≤ 0,01. У итальянок не только уровень трудовой усталости ниже, 
чем у россиянок, но и нет статистической значимости различий в уровнях тру-

довой усталости и усталости от домашней работы. Если уровень усталости рос-

сиянок превышает средний уровень в 5 баллов, достигая 6,95 балла в среднем, то 

у итальянок он только в одном случае достигает 5,14 балла. Это относится к си-
туации, когда уровень усталости итальянок на работе минимальный, поэтому им 

кажется, что дома они устают больше. 

Меньшие нагрузки на работе благотворно сказываются на самочувствии 
итальянок. Они значительно выше, чем россиянки, оценивают состояние своих 

сердечно-сосудистой и нервной систем. Среди россиянок эти показатели суще-

ственно выше у тех, кто не имеет повышенной нагрузки. Особо низкий показа-
тель 1,42 балла в оценке состояния нервной системы зафиксирован у учителей-

россиянок с повышенной нагрузкой. Это прямое свидетельство того, что пере-

рабатывающие россиянки находятся продолжительное время в состоянии орга-

низационного стресса, неблагоприятно сказывающегося на состоянии здоровья. 
Привлекают внимание составляющие интегрального показателя СБ в фор-

ме разницы между хронологическим и ощущаемым социально-психологическим 

возрастом респондентов. Хотя женщины склонны приуменьшать свой возраст 
[Zakharova, Saralieva, Leonova, 2022], тем не менее различия между этими пока-

зателями у россиянок и итальянок впечатляют. Если без повышенной нагрузки 

итальянки чувствуют себя в среднем моложе на 5,3 года, а россиянки на 3,5 го-

да, p ≤ 0,05, то в условиях повышенной нагрузки разница возрастает до 7,5 года 
у итальянок и 2,9 года у россиянок, p ≤ 0,05. Это еще раз показывает неблаго-

приятное влияние повышенной нагрузки на СБ учителей-россиянок. Обращают 

на себя внимание различия в социально-психологическом возрасте итальянок, 
имеющих повышенные нагрузки и не имеющих их. Перерабатывающие италь-

янки чувствуют себя моложе, чем не перерабатывающие: 7,5 против 5,3 года,  

p ≤ 0,05. В этом пункте анализа происходит возврат к ранее уже отмечавшемуся 
факту позитивности восприятия повышенной нагрузки итальянками. По само-

оценке состояния сердечно-сосудистой и нервной систем итальянки с повышен-

ной нагрузкой и без нее имеют в среднем даже чуть более высокие показатели, 

чем россиянки без повышенной нагрузки, но порога статистической значимости 
эти различия не достигают. 

Заслуживают внимания оценки поддержки учителей трудовым коллекти-

вом. Итальянки с повышенной нагрузкой чувствуют в целом бо́льшую поддерж-

ку, чем россиянки, — 3,41 против 2,82 балла. Различия находятся на границе 

статистической значимости и могут расцениваться как тенденция. Если же обра-

титься к данным сравнения внутри национальных групп, то можно видеть, что 

итальянки с повышенной нагрузкой получают бóльшую поддержку коллектива, 

чем не имеющие подработок: 3,41 против 3,27 балла, p ≤ 0,05. Россиянки чув-

ствуют бóльшую поддержку коллектива, если не имеют подработок, чем когда 

имеют: 3,58 против 2,82 балла, p ≤ 0,05. Противоположное отношение к подра-

боткам россиянок и итальянок проявляется в прямой оценке ими своего СБ в 

трудовой деятельности. Если у итальянок, имеющих подработки, преобладает 

тенденция выше оценивать свое СБ (3,65 против 2,84 балла), то у россиянок — 
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обратная ситуация: уровень СБ выше у не имеющих подработок (3,52 против 

2,90 балла). Эти тенденции проявляются и в результатах статистически значи-

мых сравнений: в условиях подработок уровень СБ выше у итальянок (3,65 про-

тив 2,90 балла, p ≤ 0,05). Если повышенная нагрузка отсутствует, то уровень СБ 

выше у россиянок (3,52 против 2,84 балла, p ≤ 0,05). Таким образом, можно сде-

лать вывод, что в итальянских школах созданы более благоприятные условия 

для учителей при необходимости выполнения ими работы сверх установленной 

нормы. Повышенные нагрузки относительно невелики по объему и не сказыва-

ются негативно на самочувствии учителей. Они не оплачиваются, но их выпол-

нение поддерживается трудовым коллективом. Учителя с повышенной нагруз-

кой чувствуют себя востребованными, что дает хороший импульс для чувства 

благополучия на рабочем месте. 

И это неслучайно. Можно видеть, что для итальянских учителей с повы-

шенной нагрузкой показатель важности профессионального успеха статистиче-

ски значимо выше, чем для российских учителей, уставших от повышенной 

нагрузки (3,88 против 3,13 балла, p ≤ 0,05). Среди итальянских учителей этот 

показатель существенно выше у перерабатывающих (3,88 против 3,45 балла,  

p ≤ 0,05). У россиянок другая ситуация: важность профессионального успеха 

статистически значимо выше для тех, кто не перерабатывает (3,65 против 

3,13 балла, p ≤ 0,05). Выше, чем у неперерабатывающих итальянок (3,65 против 

3,45 балла, p ≤ 0,05). Россиянки без повышенной нагрузки выше оценивают 

свою профессиональную компетентность, чем ее оценивают итальянки 

(3,55 против 2,75 балла, p ≤ 0,05). Эти данные свидетельствуют о том, что уста-

новки на профессиональное развитие, реализация которых могла бы повысить 

уровень профессиональной компетентности, подавляются постоянной устало-

стью вследствие повышенной нагрузки. 

Можно констатировать, что высокий объем повышенных нагрузок, свя-

занные с ним усталость и стресс мешают перерабатывающим россиянкам реали-

зовать свой профессиональный потенциал и иметь более высокое качество жиз-

ни. Различия в поддержке трудового коллектива объясняются тем, что 

коллектив российской школы чувствует неблагоприятное влияние повышенных 

нагрузок на СБ и профессиональные установки учителей и стремится не только 

(и возможно, не столько) поддерживать перерабатывающих, но и снижать зави-

симость учителей от повышенной нагрузки. В итальянских школах коллектив 

поддерживает перерабатывающих учителей, признавая их профессионализм и 

востребованность. По-видимому, можно предполагать и разный характер оценки 

повышенных нагрузок как вынужденных у российских и итальянских учителей. 

Учителя-россиянки хотят увеличить свой заработок и поэтому соглашаются на 

больший объем повышенной нагрузки. Итальянки не отказываются от нее, даже 

если обстоятельства их жизни требуют большей отдачи в семейной или частной 

жизни, поскольку отказ может быть рассмотрен как корпоративная непатрио-

тичность или как профессиональная неуверенность. 

Более детальную картину детерминации СБ и отношения к труду можно 

видеть, проанализировав корреляционные связи между показателями (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Корреляционные связи между показателями субъективного благополучия  

и отношения к трудовой деятельности у женщин-учителей российских школ:  
СБ — субъективное благополучие, С/О состояния НС — субъективная оценка состояния нервной 
системы, С/О состояния ССС — субъективная оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

 

Рис. 2. Корреляционные связи между показателями субъективного благополучия  

и отношения к трудовой деятельности у женщин-учителей итальянских школ  

(см. экспликацию к рис. 1) 
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Результаты четко показывают общее и отличительное в показателях рос-

сиянок и итальянок. Общее состоит в том, что выявлены статистически значи-

мые связи СБ и самооценки профессиональной компетентности и значимости 
профессионального успеха. У россиянок сила r этих связей составляет 0,696 

(p ≤ 0,01) и 0,465 (p ≤ 0,01) соответственно, а у итальянок 0,724 (p ≤ 0,01) и 0,451 

(p ≤ 0,01). Если первое отношение можно рассматривать как взаимосвязь, то 
второе как причинно-следственную связь: СБ определяет значимость професси-

онального успеха. Такие же высокие статистически значимые связи обнаружены 

между психологической поддержкой коллектива и СБ (r = 0,597 у россиянок, 

r = 0,644  у итальянок). Поддержка трудового коллектива связана у россиянок 
с самооценкой профессиональной компетентности и важностью профессиональ-

ного успеха (r = 0,393, r = 0,350 соответственно, p ≤ 0,01). У итальянок связи 

между поддержкой трудового коллектива, профессиональной самооценкой и 
значимостью профессионального успеха примерно такие же, как у россиянок 

(r = 0,392,  r = 0,334, p ≤ 0,01). Характер этих связей может проявляться как вза-

имосвязь. Коллектив больше поддерживает профессиональных и стремящихся к 
профессионализму учителей. Но коллектив может поддерживать самооценку по 

этим качествам и без соответствующих усилий учителей вследствие межлич-

ностной сплоченности женского коллектива. Таким образом, эта связь нуждает-

ся в дополнительном исследовании. 
Фактор психологической поддержки коллектива имеет высокую значи-

мость как опосредующий влияние на СБ трудовой усталости и организационно-

го стресса. Статистически значимые связи выявлены между самооценкой состо-
яния нервной и сердечно-сосудистой систем и СБ и у россиянок (r = 0,624, 

r = 0,481 соответственно, p ≤ 0,01), и у итальянок (r = 0,661, r = 0,451 соответ-

ственно, p ≤ 0,01). Поддержка коллектива связана с состоянием нервной и сер-
дечно-сосудистой систем у россиянок (r = 0,629, r = 0,545 соответственно, 

p ≤ 0,01) и итальянок (r = 0,763, r = 0,481 соответственно, p ≤ 0,01). Связь пока-

зателей трудовой усталости и психологической поддержки коллектива обратная: 

чем выше поддержка, тем ниже усталость (r = –0,247 у россиянок, r = –0,387 
у итальянок, p ≤ 0,01). Таким образом, можно видеть следующие общие детер-

минанты СБ учителей россиянок и итальянок: поддержка трудового коллектива 

и ее регулирующее влияние на переживание организационного стресса, отража-
ющееся на состоянии нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Отношение к повышенным нагрузкам и их влияние на СБ принципиально 

разные у россиянок и итальянок. У россиянок выявлена слабая, но статистиче-

ски значимая отрицательная связь между трудовой усталостью и СБ (r = –0,200, 
p ≤ 0,05). Более сильные связи между трудовой усталостью и повышенными 

нагрузками (r = 0,301, p ≤ 0,01). Повышенная нагрузка негативно влияет на со-

стояние нервной системы (r = –0,213, p ≤ 0,01), т. е. воспринимается российски-
ми женщинами-учителями как стрессовый фактор. Усталость отрицательно ска-

зывается на самооценке профессиональной компетентности (r = –0,370, p ≤ 0,01). 

Это позволяет предполагать, что усталый учитель воспринимает себя как менее 
компетентного. Слабые связи между повышенными нагрузками и СБ, устало-

стью и СБ, возможно, объясняются регулирующим влиянием отношения трудо-

вого коллектива, в котором усталый учитель получает психологическую  
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поддержку. Привлекает внимание разница между хронологическим и социаль-

но-психологическим возрастом как интегрированным показателем СБ. Он также 
зависит от психологической поддержки трудового коллектива (r = 0,283, 

p ≤ 0,01). Представляется, что эта связь имеет особую значимость: женщина, пе-

реживающая усталость и стресс, тем не менее, при поддержке коллектива может 

почувствовать себя более молодой. 
У итальянок повышенные нагрузки, как и у россиянок, связаны с трудовой 

усталостью на границе статистической значимости (r = 0,242), но с самооценкой 

профессиональной компетентности связь уже более сильная (r = 0,447, p ≤ 0,01). 
Связи повышенных нагрузок с СБ и отношением к трудовой деятельности у 

итальянок иные. Трудовая усталость связана с СБ и важностью профессиональ-

ного успеха (r = 0,542, r = 0,544 соответственно, p ≤ 0,01). Таким образом, трудо-
вые усилия учителей-итальянок позитивно отражаются на их СБ, а СБ поддер-

живает их в трудовых усилиях. Заслуживает внимания и тот факт, что 

показатель разницы хронологического и социально-психологического возраста у 

итальянок связан с повышенными нагрузками сильнее (r = 0,344, p ≤ 0,01), чем с 
поддержкой трудового коллектива (r = 0,261, p ≤ 0,05). Эти данные свидетель-

ствуют о том, что трудовой коллектив итальянской школы поддерживает повы-

шенную нагрузку учителей. Прямая связь между повышенной нагрузкой и важ-
ностью профессиональной компетентности отсутствует, однако, возможно, это 

влияние есть, но опосредовано связями трудовой усталости и СБ.   

Заключение 

Исследование подтвердило, что субъективное благополучие на рабочем месте 
является эмоциональным регулятором трудовой деятельности. В труде учителя СБ 

благоприятно влияет на значимость профессионального успеха и находится в от-

ношении взаимосвязи с самооценкой профессиональной компетентности. 
Ключевым фактором СБ в труде женщин-учителей является психологиче-

ская поддержка трудового коллектива. Этот фактор опосредует влияние субъек-

тивного благополучия на переживание организационного стресса, трудовую 
усталость и профессиональную самооценку. 

Влияние повышенной учебной нагрузки на субъективное благополучие 

женщин-учителей, уровень трудовой усталости, значимость профессионального 

успеха, профессиональную самооценку опосредуется организационными усло-
виями трудовой деятельности: объемом повышенной нагрузки, ее характером 

(добровольностью/вынужденностью). Объем повышенной нагрузки для жен-

щин-учителей, не нарушающий их субъективного благополучия, составляет 
около пяти часов в неделю. 

Женщины-учителя итальянских школ имеют существенно меньший объем 

повышенной нагрузки, добровольно перерабатывают без дополнительной опла-
ты, воспринимают повышенные нагрузки как индикатор своей профессиональ-

ной востребованности, вызов своему профессионализму и обнаруживают высо-

кий уровень СБ в труде, естественно и позитивно воспринимают трудовую 
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усталость как элемент качества трудовой жизни и фактор значимости професси-

онального успеха и профессиональной компетентности. 

Российские женщины-учителя имеют такой объем повышенной нагрузки 
вынужденного характера, что уровень их субъективного благополучия/неблаго-

получия свидетельствует о неудовлетворительном качестве трудовой жизни, 

проявляющемся в высоком уровне организационного стресса, усталости, сниже-
нии значимости профессиональной успешности и самооценки профессиональ-

ной компетентности. Ситуация такова, что требует существенных изменений 

в организационных условиях и определении предельного времени увеличения 

учебной нагрузки. 
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