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Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности ресурсности педагогических работников, необхо-
димые для реализации профессиональной деятельности. Для исследования ресурсно-ориентированного мышления 
проводился сравнительный анализ педагогических (N = 110) и медицинских (N = 106) работников. В качестве крите-
рия для такого разделения послужила принадлежность этих работников к типу социономических профессий. В эм-
пирическом исследовании сбор данных происходил с помощью методик «Оценка ресурсности мышления» (И.В. Се-
рафимович, Е.А. Медведева, Н.В. Сурина); «Диагностика субъективного благополучия личности» (Р.М. Шамионов, 
Т.В. Бескова); «Пятифакторный опросник осознанности» (Ruth A. Bear, T.G. Smith, J. Hopkins, J. Krietemeyer, L. Toney; 
адаптация: Н.М. Юмартова, Н.В. Гришина); «Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В.В. Бойко). В ходе 
проведенного исследования верифицирована гипотеза, что на формирование ресурсности мышления значимое вли-
яние оказывают особенности образа жизни и организации трудовой деятельности субъекта. Установлено, что суще-
ствуют различия в особенностях проявления ресурсности мышления у педагогов и медицинских работников. Ре-
сурсность мышления профессионала у представителей профессий социономического типа тесно взаимосвязана со 
стажем работы, особенностями процесса профессионализации. Особенности образа жизни, разнообразие увлече-
ний, организация досуга, образование мамы и количество хобби в детстве оказывают влияние на развитие ресурс-
ности мышления. Ресурсность мышления рассматривается как профессионально важное качество и раскрывается 
как одна из ключевых метакогнитивных характеристик, обеспечивающих как профессиональный успех, так и пси-
хологическое благополучие. Высокий уровень развития ресурсности мышления благоприятно влияет на уровень 
субъективного благополучия индивида. Обоснована значимость ресурсности мышления как фактора профилакти-
ки эмоционального выгорания.

Ключевые слова: профессионализация, субъект, когнитивный ресурс, ресурсность мышления, социономический тип про-
фессий.
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Актуальность темы ресурсности мышле-
ния (РМ) педагогических работников обу-
словлена тем, что процесс профессионали-

зации педагога характеризуется необходимостью 
непрерывного самосовершенствования, которое не-
разрывно связано с решением проблемы поиска и ре-
ализации ресурсов субъекта педагогической дея-
тельности.

Представителям социономических профессий на-
ряду с владением предметными способностями необ-
ходимо обладать высоким уровнем сформированных 
коммуникативных умений. Поэтому, как утверждает 
В.А. Толочек, особое значение приобретают поиски 
условий порождения и использования интрасубъект-
ных ресурсов [Толочек 2021а: 228]. А.С. Кашаповым 
обосновано, каким образом происходит становление 
ресурсной устойчивости субъекта перед лицом труд-
ностей и что является источником когнитивных и ме-
такогнитивных ресурсов для развития [Кашапов А.С.: 
55]. Следует отметить, что метакогниция означает ос-
ведомленность о структурах мыслительных процес-
сов и о том, как направлять и контролировать мыш-
ление с помощью знаков [Корнилова].
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Abstract. The article discusses the psychological features of the resource capacity of teaching worker, necessary for the implementation 
of professional activities. To study resource-based thinking, a comparative analysis of pedagogic (N = 110) and 
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Понимание событийно-когнитивных компонен-
тов профессионализации субъекта способствует вы-
явлению и учёту психологического механизма, бла-
годаря которому человек проходит через смысловую 
неопределенность в процессе конструирования но-
вых ресурсов на основе уже имеющихся [Кашапов, 
Филатова, Кашапов: 353]. Установлено, что по мере 
профессионализации внутренняя структура РМ пре-
терпевает ряд системных преобразований, в ходе ко-
торых роль и вклад отдельных компонентов в общую 
систему изменяется [Кашапов, Сурина, Кашапов: 24].

Н.В. Суриной расширено и углублено рассмо-
трение РМ в структуре индивидуальности [Сурина 
2020а, 2020б]. В связи с этим имеет определенную 
ценность разработка методологических основ ис-
следования ресурсных компонентов профессиона-
лизации мышления субъекта [Филатова, Кашапов]. 
Ю.С. Филатовой выявлены интересные закономер-
ности: чем меньше врач приписывает свои успехи 
и радости себе, тем больше расхождение по шкалам 
Я-идеальный и Я-реальный, тем более низкая самоо-
ценка и завышенные требования к себе, что приводит 
к снижению личностных ресурсов [Филатова: 303]. 

Психология ресурсности мышления педагогических работников
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Установлено, что конфликтная компетентность явля-
ется частью когнитивных ресурсных возможностей, 
целенаправленное развитие которых может служить 
средством профилактики синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ) у ординаторов [Савельева, Каша-
пов, Ильин: 77]. 

Оценка когнитивных ресурсов на разных уров-
нях медицинского образования способствовала вы-
явлению влияния стилей мышления, типов мышле-
ния и уровня креативности на факторы когнитивной 
оценки как предикторов развития СЭВ у специали-
стов и аспирантов [Савельева, Кашапов, Савельева: 
160]. На стадии профессионализации врачей «Настав-
ник» (по Е.А. Климову) установлены положительные 
связи РМ со знаковым, критическим, управленческим 
типом мышления, практическим стилем мышления, 
самоподдерживающим юмором, отрицательная связь 
выявлена между РМ медиков и агрессивным юмо-
ром, что свидетельствует о конструктивной роли, ко-
торую играет РМ в лечебной деятельности врача [Ка-
шапов: 2021а]. 

Следует отметить, что, несмотря на большое ко-
личество исследований по проблемам актуализации 
ресурсов в условиях профессионализации субъек-
та [Кашапов: 2000, 2005, 2020, 2021а; Кашапов, Ого-
родова: 2017; Кашапов, Шаматонова: 2017; Серафи-
мович: 2021; Соловьева: 2010; Толочек: 2021); Хазова: 
2010; Bakker, Demerouti: 2007; Bakker, Xanthopoulou: 
2013; Baumeister, Campbell, Krueger, Vohs: 2003; 
Lorente, Salanova, Martinez, Vera: 2014; Mastenbroek, 
Jaarsma, Scherpbier, van Beukelen, Demerouti: 2014;. 
Morton, Ezekiel, Heather: 2011; Xanthopoulou, Bakker, 
Demerouti, Schaufeli: 2009], существует много нере-
шенных проблем. В частности, по-прежнему, оста-
ется открытым вопрос о том, каким образом проис-
ходит экспликация внутренних ресурсов педагога.
Организация и методы исследования 

Цель работы – исследование психологических 
особенностей ресурсности мышления педагогиче-
ских работников. 

Методики. Оценка ресурсности мышле-
ния (И.В. Серафимович, Е.А. Медведева, Н.В. Су-
рина); методика диагностики субъективного бла-
гополучия личности (Р. Шамионов, Т. Бескова); 
пятифакторный опросник осознанности (Ruth A. Baer, 
T.G. Smith, J. Hopkins, J. Krietemeyer, L. Toney; адап-
тация: Н.М. Юмартова, Н.В. Гришина); диагности-
ка уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко).

Выборка: 110 педагогических и 106 медицинских 
работников. 
Социально-демографические характеристики 
выборки 

Педагоги: 
Средний стаж работы по профессии – 10,1 лет, 

а общий стаж работы – 15,3 лет; у 69 % есть опыт 

деятельности в другой сфере; среднее количество 
мест работы за трудовую практику – 4,7; 38 % рабо-
тают в государственных учреждениях, 62 % – в част-
ных (коммерческих).

Медики: 
Средний стаж работы по профессии – 13,3 лет, 

а общий стаж работы – 17,3 лет; у 54 % есть опыт 
деятельности в другой сфере; среднее количество 
мест работы за трудовую практику – 3,9; 65 % рабо-
тают в государственных учреждениях, 35 % – в част-
ных (коммерческих).

Проверка статистической значимости разли-
чий с помощью U-критерия Манна – Уитни показа-
ла, что педагоги и медики статистически достоверно 
различны по показателям стажа работы по профес-
сии, опыта работы в иной сфере, общему количеству 
и типу мест работы. Так, педагоги характеризуются 
меньшим стажем работы по профессии (U = 4651; 
p < 0,05), более широко представленным опытом ра-
боты в другой сфере (U = 4937; p < 0,05), бо́льшим 
количеством мест работы за всю трудовую практи-
ку (U = 4811; p < 0,05) и большей долей работников 
частных структур (U = 4261; p < 0,001). Следователь-
но, педагоги несколько менее «профессионализи-
рованы» в своей сфере и обладают более широким 
опытом знакомства с иными сферами деятельности 
и различными условиями труда.По показателям уров-
ня образования (своего и своих родителей), количе-
ству детей и общего стажа работы значимых разли-
чий между педагогами и врачами не обнаружено. 
Сравнительный анализ анкетных данных 

Педагогические работники: 
Большинство имеют активные (67 %) или пассив-

ные (57 %) хобби и увлечения. Треть педагогов (30 %) 
характеризуются сочетанием активных и пассивных 
хобби. Среднее количество увлечений – 3,7. В пе-
речне активных увлечений преобладают спортивные 
увлечения и активный отдых (39 %) и танцы (35 %). 
Среди пассивных увлечений наиболее часто упоми-
наются: творческие – музыка, вокал, игра в театре, 
рисование, сочинительство и т. п. (27 %), рукоде-
лие (в том числе кулинария) (23 %), интеллектуаль-
ные увлечения, познание и самопознание – чтение, 
психология, шахматы, иностранные языки, марафоны 
по саморазвитию (22 %). Наиболее любимыми жан-
рами кино выступают комедия (66 %), а также исто-
рические фильмы (47 %) и мелодрамы (44 %). Так-
же достаточно привлекательны приключения (37 %), 
мультфильмы (36 %), детектив (35 %) и фантасти-
ка (30 %). 75 % опрошенных испытывают интерес 
к документальным фильмам. Приэтом подавляю-
щее большинство (90 %) интересуются документаль-
ными фильмами, позволяющими более глубоко по-
знавать окружающий мир – исторические события, 
биографии, техника, краеведение, военная история, 
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наука, политика и т. п. Документальными фильмами, 
посвященными внутреннему миру человека и скры-
той реальности (психология, энергии, здоровье) ин-
тересуются только 7 % педагогов. Наиболее пред-
почитаемым свободным времяпрепровождением 
является отдых на природе – дача, рыбалка, прогул-
ки (52 %). На втором месте по популярности распола-
гаются интеллектуальные виды деятельности (34 %). 
На третьем месте – просмотр ТВ и компьютерные 
игры (26 %), коммуникации и помощь другим лю-
дям (25 %), семейная самореализация (22 %), путеше-
ствия (22 %), спорт и активный отдых (21 %). Также 
можно отметить занятия творчеством (15 %) и отдых 
в тишине, выполнение домашних дел (11 %). При от-
сутствии необходимости зарабатывать на жизнь наи-
более желательными занятиями для педагогов стали 
бы путешествия (41 %) и профессиональная дея-
тельность (своя или новая) (37 %). Во вторую груп-
пу занятий по частоте упоминания вошли: творче-
ство (15 %), благотворительность (12 %), семейная 
самореализация (11 %) и интеллектуальные виды 
деятельности (10 %). Удовлетворенность своей про-
фессиональной самореализацией может быть опи-
сана как достаточно высокая (7,8 баллов из 10). По-
знавательная активность педагогов и их стремление 
к саморазвитию довольно высоки. Так, подавляющее 
большинство педагогов (77 %) испытывают желание 
пройти дополнительное обучение по своей специаль-
ности. Кроме того, 96 % опрошенных также хотели 
бы научиться чему-то новому, не связанному напря-
мую со своей работой. 

Проведен сравнительный анализ уровня развития 
профессиональной ресурсности мышления на выбор-
ке педагогов и медицинских работников.

Медицинские работники: 
Большая часть имеет пассивные хобби (71 %), по-

ловина опрошенных (51 %) имеют активные хобби. 
Чуть меньше трети (27 %) сочетают активные и пас-
сивные увлечения. Среднее количество имеющих-
ся увлечений – 2,7. В перечне пассивных увлечений 
доминируют рукоделие (28 %), творчество (27 %), 
интеллектуальные увлечения, познание и самопо-
знание (22 %). Среди активных хобби преобладают 
спортивные увлечения и активный отдых (38 %). От-
носительно различных жанров кино предпочтение 
отдается преимущественно комедиям (58 %), при-
ключениям и детективам (по 39 %). На втором ме-
сте по предпочтениям мелодрамы (35 %), историче-
ские фильмы (32 %) и триллеры (29 %). На третьем 
месте располагаются фантастика и мультфильмы (по 
25 %). У 67 % есть интерес к документальному кино. 
При этом 90 % предпочитают смотреть документаль-
ные фильмы о «внешнем» мире. Фильмы о «внутрен-
них» процессах человека и Вселенной интересны 
для 14 % медиков. В свободное время наиболее ти-

пичным занятием является отдых на природе (47 %). 
На втором месте – интеллектуальные виды деятель-
ности (24 %). Третью по распространенности группу 
составляют такие занятия, как семейная самореализа-
ция (17 %), общение и помощь другим (17 %), спорт 
и активный отдых (15 %). К четвертой группе мож-
но отнести путешествия (11 %), отдых в одиночестве 
и домашние дела (11 %), просмотр ТВ и игру на ком-
пьютере (10 %). При полной свободе выбора наибо-
лее приятным занятием были бы путешествия (47 %). 
Вторую по популярности группу составили занятия 
творчеством (24 %) и профессиональная деятель-
ность (своя или новая) (20 %). На третьем месте – ин-
теллектуальные виды деятельности (14 %), а также 
благотворительность (10 %), семейная самореализа-
ция (9 %) и отдых на природе (8 %). Удовлетворен-
ность своей профессиональной самореализацией до-
статочно высокая (7,9 баллов из 10). Познавательная 
активность и стремление к самосовершенствованию 
также ярко выражены: 78 % хотели бы пройти допол-
нительные курсы по своей специальности и 90 % хо-
тели бы освоить что-то новое. 

Результаты анализа эмпирических данных сви-
детельствуют о том, чтопедагогические и медицин-
ские работники значимо различны по типу увлечений 
и их количеству, степени интереса к историческим 
фильмам и документальным фильмам о биографи-
ях известных личностей, склонности к путешестви-
ям и просмотру ТВ/компьютерным играм на досуге, 
а также предпочтению духовного совершенствова-
ния и профессиональной деятельности как занятий 
при идеальных условиях. Практически все указан-
ные характеристики более характерны для педаго-
гических работников.

Так, среди педагогов значимо больше тех, кто име-
ет активные увлечения (U = 4878; p < 0,05) и значимо 
меньше тех, кто имеет пассивные увлечения (U = 5044; 
p < 0,05). Также у педагогов фиксируется большее ко-
личество имеющихся увлечений (U = 4186; p < 0,001). 
При этом педагоги достоверно чаще увлекаются тан-
цами (U = 4478; p < 0,001), путешествиями (U = 5259; 
p < 0,05), а значимо меньше – садоводством и рыбал-
кой (U = 5441; p < 0,05).

Выявлено, что среди педагогов значимо выше 
доля тех, кто предпочитает исторические филь-
мы (U = 4944; p < 0,05) и документальные биогра-
фии (U = 2562,5; p < 0,05). Число педагогов, предпо-
читающих в свободное время путешествия (U = 5218; 
p < 0,05) и ТВ и компьютерные игры (U = 4898; 
p < 0,01), в 2–2,5 раза больше, чем медиков. 
При условии отсутствия необходимости в заработке 
на жизнь значимо большая доля педагогов предпочла 
бы заниматься духовным саморазвитием (U = 5310; 
p < 0,05) и какой-либо профессиональной деятель-
ностью (U = 4812; p < 0,01).

Психология ресурсности мышления педагогических работников
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Таким образом, при общей схожести интересов, 
увлечений и вкусов педагогические работники ха-
рактеризуются более широким набором хобби и бо-
лее активным их характером. Также отмечается и бо-
лее выраженный интерес педагогических работников 
к познанию мира и себя, освоению различныхвне-
профессиональных умений и знаний.
Ресурсность мышления 

Все отдельные компоненты РМ и ее общий уро-
вень характеризуются средним уровнем развития. 

И педагоги, и медики характеризуются наличием 
достаточных личностных и когнитивных характери-
стик, которые обеспечивают эффективное решение 
актуальных задач профессиональной деятельности 
и преодоление сложных/конфликтных ситуаций с по-
мощью осознания, привлечения и эффективного ис-
пользования внешних и внутренних ресурсов. 

Результаты анализа эмпирических данных сви-
детельствуют о том, чтопедагоги отличаются значимо 
более высоким уровнем сформированности эмоцио-

Таблица 1
Значимость вкладов интегральных факторов в ресурсность мышления  

у педагогических и медицинских работников (множественная линейная регрессия) 

Интегральные факторы
Стандартизированный  
коэффициент регрессии

β

Уровень значимости
р

Эмоционально-креативный компонент: F = 67,522, p = 0,0000

Эмоциональное выгорание –0,403110 0,000000

Психологическое неблагополучие –0,314956 0,000000

Осознанность 0,476369 0,000000

Эмоционально-креативный компонент: F = 4,0943, p= 0,00754

Пассивность увлечений –0,213493 0,001989

Мотивационно-целевой компонент: F = 46,696, p = 0,0000

Эмоциональное выгорание –0,380327 0,000000

Психологическое неблагополучие –0,371621 0,000000

Осознанность 0,339300 0,000000

Мотивационно-целевой компонент: F = 4,3126, p = 0,00566

Пассивность увлечений –0,233150 0,000741

Личностно-ценностный компонент: F = 56,696, p = 0,0000

Эмоциональное выгорание –0,441302 0,000000

Психологическое неблагополучие –0,384782 0,000000

Осознанность 0,319922 0,000000

Личностно-ценностный компонент: F = 4,5002, p = 0,00442

Пассивность увлечений -0,228545 0,000922

Коммуникативный и конструктивно-конфликтный компонент: F = 60,647, p = 0,0000

Эмоциональное выгорание –0,367199 0,000000

Психологическое неблагополучие –0,320720 0,000000

Осознанность 0,473448 0,000000

Коммуникативный и конструктивно-конфликтный компонент: F = 6,7553, p = 0,00023

Пассивность увлечений –0,285852 0,000030

Когнитивно-рефлексивный компонент: F = 41,572, p = 0,0000

Эмоциональное выгорание –0,324736 0,000000

Психологическое неблагополучие –0,198242 0,000345

Осознанность 0,475012 0,000000

Когнитивно-рефлексивный компонент: F = 4,2278, p = 0,00633

Разнообразие увлечений 0,150040 0,028683

Пассивность увлечений –0,189462 0,005903

Общий уровень ресурсности: F = 85,968, p = 0,0000

Эмоциональное выгорание –0,436768 0,000000

Психологическое неблагополучие –0,369636 0,000000

Осознанность 0,470582 0,000000

Общий уровень ресурсности: F = 5,5721, p = 0,00108

Пассивность увлечений –0,265520 0,000114
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нально-креативного (U = 4277; p < 0,001), коммуни-
кативного и конструктивно-конфликтного (U = 4327,5; 
p < 0,01) компонентов, а также более высоким уров-
нем РМ в целом (U = 4610,5; p < 0,01). В своей профес-
сиональной деятельности педагогические работники 
проявляют более развитые способности к установле-
нию и поддержанию социальных контактов, понима-
нию других людей и эмоциональному воздействию 
на них, к эмоциональной саморегуляции своего состо-
яния. В конфликтных и сложных ситуациях педагоги 
также проявляют более высокий уровень самооблада-
ния и способности к конструктивному диалогу. По от-
ношению к работе они склонны в большей мере задей-
ствовать свой творческий потенциал, находить новые 
решения и выдвигатьоригинальные идеи.

Обнаружены значимо более высокие оцен-
ки у педагогов по эмоциональному (U = 4599,5; 
p < 0,01), креативному (U = 4231; p < 0,001), цен-
ностному (U = 4308; p < 0,001), коммуникативно-
му (U = 4643,5; p < 0,01), конструктивно-конфликт-
ному (U = 4187; p < 0,001) подкомпонентам РМ.

Для изучения значимости влияния факторов был 
проведен регрессионный анализ (множественная ли-
нейная регрессия), где зависимыми переменными вы-
ступали показатели ресурсности мышления (общий 
уровень и отдельные компоненты), а независимыми – 
выявленные интегральные факторы (см. табл. 1). Ре-
грессионный анализ, так же как и факторный, про-
водился на всей выборке респондентов.

Анализ результатов регрессионного анализа по-
зволяет отметить, что РМ представителей социономи-
ческих профессий очень тесно сопряжена с особен-
ностями их психоэмоционального благополучия. Так, 
значимые вклады в каждый из компонентов ресурсно-
сти и ее обший уровень вносят факторы эмоциональ-
ного выгорания, психологического неблагополучия 
и осознанности. При этом когнитивно-аффективная 
регуляция вносит положительный вклад в развитие 
ресурсности, а выгорание и низкий уровень субъек-
тивного благополучия – отрицательный.

Общий уровень РМ также значимо выше у педа-
гогических работников. Данный факт свидетельству-
ет о том, что педагоги в своей профессиональной де-
ятельности демонстрируют более развитые умения 
и способностик эффективной ее организации и реа-
лизации. При этом более высокая успешность реше-
ния профессиональных задач и преодоления возника-
ющих трудностей достигается, прежде всего, за счет 
успешно сформированных коммуникативных умений, 
эмоциональной саморегуляции, креативного подхода 
к рабочим задачам, а также более развитой ценност-
ной основы педагогической деятельности.

Выводы 
1. Ресурсность мышления профессионала у пред-

ставителей профессий социономического типа об-

условлена стажем работы, спецификой процесса 
профессионализации. Особенности образа жизни, 
разнообразие увлечений, особенности проведения 
досуга, образование мамы, количество хобби в дет-
ствеи организация трудовой деятельности субъекта 
оказывают влияние на развитие ресурсности мыш-
ления.Выявлено, что увлеченность физической ак-
тивностью профессионалов социономической сфе-
ры (в качестве хобби или формы проведения досуга) 
обладает позитивными эффектами для их способно-
сти эффективно и экономично решать профессио-
нальные задачи.Установлено, что ресурсность мыш-
ления педагогических работников преимущественно 
связана с их возрастом и профессиональным опытом, 
в то время как у медицинских работников она боль-
ше сопряжена с образовательными характеристика-
ми (собственными и родительскими). 

2. Существуют тесные корреляционные связи 
между уровнем развития ресурсности мышления 
и осознанностью индивида.При этом данные взаи-
мосвязи (их наличие и теснота) могут рассматривать-
ся как относительно универсальные для социономи-
ческих профессий в целом. В качестве отличительной 
особенности педагогов можно отметить только бо-
лее тесную взаимосвязь ресурсности со способно-
стью к наблюдению.

3. Высокий уровень развития ресурсности мыш-
ления благоприятно влияет на уровень субъективно-
го благополучия индивида.Показано, что у педагоги-
ческих работников, по сравнению с медицинскими, 
ресурсность мышления педагогов в значительно бо-
лее тесной мере сопряжена с их оценкой благопо-
лучности различных сторон своего бытия. Рассмо-
трение ресурсности профессионального мышления 
в контексте показателей субъективного благополу-
чия показало, что существует тесная положитель-
ная взаимосвязь между личностными характеристи-
ками.Выявлены психологические характеристики 
и содержательные критерии ресурсности мышления 
через анализ категорий «личность» и «деятельность».
Исследование личностных предикторов ресурсно-
сти мышления представителей социономических 
профессий показало, что значимый положитель-
ный вклад в каждый из компонентов ресурсности 
и ее общий уровень вносит когнитивно-аффектив-
ная регуляция (осознанность). Отрицательные вкла-
ды в ресурсность вносят эмоциональное выгорание, 
психологическое неблагополучие и пассивность хоб-
би/увлечений. При этом установлено, что педагоги 
отличаются более высоким общим уровнем само-
регуляции внимания и способностью присутствия 
в настоящем моменте за счет более высокоразвитых 
способностей воспринимать внешние и внутренние 
стимулы и вербализовать свои внутренние ощуще-
ния, чувства, мысли.

Психология ресурсности мышления педагогических работников
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4. Высокий уровень развития ресурсности мышле-
ния тесно коррелирует с низкими показателями эмо-
ционального выгорания профессионала.Обнаружена 
тесная взаимосвязанность ресурсности мышления 
и синдрома эмоционального выгорания, выражающа-
яся в их антонимичности. Высокий уровень ресурс-
ности сопровождается ослаблением выраженности 
симптомов профессионального выгорания. Специ-
фической особенностью у педагогов выступает менее 
тесная взаимосвязь ресурсности и выгорания, а также 
тот факт, что по мере развития эмоционального выго-
рания его связь с ресурсностью мышления ослабевает.

5. Описаны эмоционально-креативный, мотива-
ционно-целевой коммуникативный и конструктивно-
конфликтный, когнитивно-рефлексивный компоненты 
ресурсности профессионального мышления (для про-
фессий социономического типа). Установлены сущ-
ностные свойства и особенности проявления структур-
но-компонентной организации ресурсности мышления 
как метакогнитивной характеристики личности.

6. Выявлено, что представители социономических 
профессий характеризуются средним уровнем раз-
вития ресурсности профессионального мышления. 
При этом у педагогических работников, по сравне-
нию с медицинскими работниками, выявлена более 
высокая ее сформированность, что обусловлено, пре-
жде всего, более высоким уровнем развития эмоцио-
нально-креативного, коммуникативного и конструк-
тивно-конфликтного компонентов ресурсности.

7. Выявлено шесть интегральных факторов, кото-
рые могут рассматриваться в качестве психологиче-
ских детерминант формирования и развития ресурс-
ности представителей социономических профессий. 
Три фактора выступают в качестве личностных де-
терминант ресурсности: психологическое неблаго-
получие, осознанность,эмоциональное выгорание. 
Причем эмоциональное выгорание играет роль ан-
тифактора. Еще три фактора демонстрируют влияние 
образа жизни наресурсность профессионалов: разно-
образие увлечений, пассивность увлечений, ценность 
семейных отношений.

В качестве специфики влияния выделенных 
факторов на ресурсность мышления определено, 
что у педагогов ресурсность детерминируется пре-
имущественно их общей удовлетворенностью жиз-
нью и уровнем осознанности. В то время как у вра-
чей, наряду с влиянием аффективно-когнитивной 
регуляции, более существенные связи с ресурсно-
стью имеют сохранность устойчивости к професси-
ональным стресс-факторам и мера активности/пас-
сивности их увлечений. 
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