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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В ПРЕОДОЛЕНИИ ПЕДАГОГАМИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПОВСЕДНЕВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ 

Аннотация. Современный мир характеризуется как динамично меняющийся, вызывающий различного 
рода профессиональные или повседневные трудности. Особого внимания заслуживают представители педа-
гогической профессии, которые, выполняя благородную и социально важную миссию по подготовке буду-
щего поколения, сегодня переживают профессиональную стагнацию, эмоциональное выгорание. Результаты 
теоретического анализа литературы, эмпирических исследований позволяют сделать вывод о том, что де-
терминантами субъективного опыта совладания с трудными жизненными ситуациями, стрессами, рисками 
изменений служат жизненный и социальный опыт, традиции, факторы социокультурной среды, а также пси-
хофизиологические индивидуальные особенности. Вместе с тем, очевидна и разная степень эффективности 
применяемых людьми способов совладания с трудностями. Методологическим подходом в статье обосно-
вывается ресурсный подход. В работе теоретически обоснован и эмпирически проверен защитно-
адаптационный процесс совладания педагогами с трудностями. Выделены четыре этапа реагирования на 
трудности в рамках защитной и совладающей стратегий. Экспериментально доказано, что педагоги демон-
стрируют сниженный уровень жизнестойкости и толерантности к неопределенности, что характеризуется 
как недостаточная степень обеспеченности ресурсами; что чаще всего педагоги обращаются к социальной 
поддержке, к собственным силам и знаниям, к работе как к психологической и копинг-защитам; большин-
ство педагогов не готовы к принятию риска, изменений, самоизменений, при этом демонстрируют доста-
точно высокий уровень эмоционального выгорания, критично высокий уровень стресса, сниженную работо-
способность. Для решения задачи сохранения здоровья педагогов как профессиональной группы, для пре-
умножения жизненных ресурсов и жизнестойкости педагогов необходимо разобраться в механизмах совла-
дающего поведения, обеспечить подготовку педагогов к принятию изменений, к развитию репертуара со-
владающих стратегий и осознанного совладающего поведения на основе ресурсного подхода. 
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Любые изменения вследствие нарушения 
стабильности некой системы влекут за собой 
период неопределенности, который с течением 
времени переходит в новую стабильную систе-
му. Однако когда изменения касаются челове-
ка, то независимо от силы, направления и про-
должительности, они вызывают состояние эмо-
циональной напряженности, требуют физиче-
ских, моральных, эмоциональных и временных 
затрат на адаптацию, что в психофизиологии 
рассматривается как трудность (затруднение). 
Энциклопедическое определение данного по-
нятия осуществляется посредством терминов 
«препятствие», «помеха»; «большой труд», 
«напряжение», усилие»; «обстоятельства, тре-
бующие больших усилий для преодоления; тя-
готы». В педагогике профессиональные труд-
ности педагога определяются как «субъектив-
ное состояние напряженности, тяжести, неудо-
влетворенности» как «субъективное ощущение 
невозможности получить результат в деятель-
ности, процесс фиксации неудовлетворенности 

состоянием деятельности» (Анисимов 2009), 
вызванные внешними факторами деятельности 
и обращенные к уровню эмоциональной, нрав-
ственной и физической подготовленности че-
ловека к изменениям. По мнению Т.С. Поляко-
вой, «постоянное столкновение с затруднения-
ми в профессиональной деятельности приводит 
педагога к разочарованию, профессиональной 
стагнации, заниженной самооценке, эмоцио-
нальному выгоранию» (Полякова 1983). Т.Н. 
Савинкова подчеркивает, что «затруднения па-
рализуют учителей, лишенных дидактической 
силы, в то время как дидактически сильного 
учителя они ободряют и закаливают так, что 
педагог даже любит такие обстоятельства, ко-
торые требуют от него применения профессио-
нальных умений в преодолении затруднений» 
(Савинкова 1999: 23). Вопрос изучения спосо-
бов и средств преодоления трудностей челове-
ком в гуманитарной науке сегодня актуализи-
рован современными факторами динамично 
меняющегося мира. По мнению А.Г. Асмолова, 
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влияние внешних факторов меняющегося мира 
не может не учитываться: «сегодня нужна 
принципиально новая психология, психология 
“изменяющегося человека в изменяющемся 
мире”» (Асмолов 2015). В результате прове-
денных нами исследований было доказано, что 
состояние современного педагога, находящего-
ся в эпицентре изменяющегося образовательно-
го пространства, испытывающего постоянный 
стресс, характеризуется эмоциональным 
напряжением, эмоциональным выгоранием, 
сниженным настроением, недостаточной жиз-
нестойкостью (Кандаурова 2014; Кандаурова 
2016). Феномен эмоционального выгорания, 
как полагают Н.Е. Водопьянова и  Д.А. Носова, 
– это не просто результат профессиональных и 
экзистенциальных стрессов, а следствие их не-
продуктивного или неконструктивного преодо-
ления (Водопьянова, Носова 2013). Следова-
тельно, можно предположить, что обнаружен-
ные в ходе исследования профессиональные 
деформации у педагогов обусловлены не толь-
ко объективными изменениями в современном 
образовательном пространстве, но и недоста-
точной субъективной готовностью педагогов к 
преодолению этих изменений.  

Анализ содержания имеющихся в отече-
ственной науке моделей совладающего поведе-
ния в трудных жизненных и профессиональных 
ситуациях в русле ресурсного подхода (Богда-
нова, Доценко 2010; Леонтьев 2010) позволяют 
описать поэтапный защитно-адаптационный 
процесс, лежащий в основе совладающего по-
ведения. По убеждению М.В. Богдановой, ос-
новная функция системы жизнеобеспечения 
личности заключается в обеспечении личност-
ной целостности, оптимума жизненной адапта-
ции, достаточных ресурсов для личностного 
развития (Богданова 2013: 80–81). Особого 
внимания заслуживают работы Д.А. Леонтьева, 
который основным критерием структуризации 
защитно-адаптационного механизма личности в 
трудных ситуациях выбирает критерий «изме-
няться – не изменяться» (Леонтьев 2010). Он 
выделяет четыре уровня развертывания защит-
но-адаптационного механизма. Первый уровень 
– резилентность, которая проявляется в психо-
физиологическом реагировании как уровень 
«первичной обороны», как неосознанное 
стремление к стабильности психического и фи-
зического функционирования в неблагоприят-
ных ситуациях. Второй уровень – психологиче-
ская защита, которая, по Леонтьеву, обеспечи-
вается механизмами защиты и совладания; по 
Доценко, только механизмами психологиче-
ской защиты, то есть стереотипными шаблона-

ми реагирования на уровне неосознаваемых, 
автоматизированных операций. Третий уровень 
– совладание. Леонтьев полагает, что данный 
уровень обеспечивается механизмами динами-
ческого совладания на основе саморегуляции; 
Доценко структурирует третий уровень на под-
уровни неконструктивных, смешанных и кон-
структивных копингов. Четвертый уровень – 
самоизменение. На данном уровне, когда дей-
ствие травматической ситуации не проходит, и 
противостоять воздействию критической ситу-
ации невозможно, может наступить травма или 
разрушение, либо, напротив, – динамичное 
личностное развитие. На данном уровне пост-
травматический рост (по Леонтьеву), уровень 
высших личностных ресурсов (по Доценко) 
включают ресурсы для резилентности, для са-
морегуляции и для личностного роста. 
М.В. Богданова содержательно наполняет дан-
ную модель ресурсностью: на первом уровне 
личностные ресурсы обеспечивают адаптаци-
онную базу, «непробиваемость» для мелких 
жизненных неурядиц. Однако уже на первом 
уровне могут происходить психосоматические 
расстройства и иммунные нарушения (пси-
хоэмоциональное выгорание, стресс). Второй 
уровень обеспечивается нарастанием конструк-
тивности – соматовегетативными реакциями, 
первичной и вторичной защитой. Третий уро-
вень обеспечивается неконструктивными, сме-
шанными, конструктивными копингами. Чет-
вертый уровень обеспечивается ресурсами ре-
зилентности, саморегуляции и личностного ро-
ста (Богданова 2013). Последние два уровня у 
Богдановой, как и у Леонтьева, связаны с необ-
ходимостью человеку меняться самому под 
влиянием жизненных обстоятельств. К ресур-
сам высшего уровня исследователи относят ав-
тономную каузальность, атрибутивный опти-
мизм, ориентацию на действие, принятие риска, 
чувствительность к обратной связи, что должно 
обеспечить личностный рост, а именно: приня-
тие неизбежности ситуации, нахождение смыс-
ла и экзистенциального мужества, рефлексия. 

Если предположить, что защитно-
адаптационный процесс реализуется во време-
ни и, следовательно, отвечает критерию протя-
женности, его можно рассматривать как по-
этапный процесс. Тогда, обобщая выводы тео-
ретического анализа, можно утверждать, что 
первые два этапа процесса связаны с отсут-
ствием реакции или реализацией стереотипных 
реакций («линии обороны», по Леонтьеву), в 
совокупности обеспечивающих человеку защи-
ту от трудной ситуации, от ситуации изменения 
и помогающих ему при этом не изменяться. 
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Следующие два этапа, напротив, направлены на 
тактические и стратегические изменения и поз-
воляют перейти человеку к самоизменению.  

Таким образом, эффективность разреше-
ния трудной жизненной или профессиональной 
ситуации зависит не столько от применения тех 
или иных стратегий совладания, сколько от 
степени самоизменения субъекта под влиянием 
новых внешних требований и от наличия и рас-
ходования им своих жизненных ресурсов. 
Иными словами, ситуация изменений, вызыва-
ющая жизненные или профессиональные за-
труднения, обусловливает применение либо 
стратегий защиты, расходующих жизненные 
ресурсы и приводящих в конечном итоге к тре-
буемой адаптации с определенными потерями 
(эмоциональными, физическими, психологиче-
скими), либо стратегий совладания, позволяю-
щих сохранять и даже преумножать жизненные 
ресурсы, способствующие самоизменению че-
ловека, что также обеспечивает адаптацию, но 
без потерь, и даже, напротив, в преимуществе 
личностного развития. Логичность и объектив-
ность существования данного процесса под-
тверждается исследованиями многих ученых. 
Так, в своей типологии стратегий психологиче-
ской адаптации И.Б. Дерманова выделяет стра-
тегии приспособления к среде и стратегии пре-
образования среды и изменения себя (Дермано-
ва 1996). Близки взгляды и С.Т. Посоховой, ко-
торая на основе анализа совокупности научных 
представлений о стратегиях адаптации объеди-
няет все стратегии в два класса: стратегии са-
мосохранения личности и стратегии саморас-
крытия личности. Стратегии самосохранения, 
по мнению автора, направлены на взаимодей-
ствие с изменяющейся реальностью, сохраняя 
личность при этом в неизменном виде. Страте-
гии самораскрытия предполагают преобразова-
ние себя за счет собственного внутреннего по-
тенциала. Людям, владеющим стратегиями са-
мораскрытия, свойственны социальная уверен-
ность и уверенность в себе, высокая личностная 
ответственность, коммуникативность, высокий 
уровень притязаний и высокая самооценка, 
эмоциональная устойчивость (Посохова 2001). 
Полагаем, что стратегия самораскрытия близка 
по смыслу к стратегии самоизменения и указы-
вает на необходимость субъектной активности 
по самоизменению в трудных ситуациях. В 
наших исследованиях было доказано, что раз-
решение трудной ситуации необязательно 
должно доходить до четвертого уровня – само-
изменения, она может разрешиться ранее, что, 
тем не менее, будет способствовать развитию 
субъектного опыта. 

Следующей задачей является задача 
классификации копинг-стратегий в разрешении 
жизненных трудных ситуаций по критерию 
эффективности/неэффективности. К. Нокано 
считает, что не все копинги одинаково эффек-
тивны для разрешения трудной жизненной си-
туации. Те копинги, которые автор называет 
непродуктивными, по ее мнению, приводят не к 
разрешению ситуации, а только к снижению 
эмоционального напряжения. Продолжитель-
ное применение непродуктивных копингов ока-
зывает негативное воздействие на психологи-
ческое и физическое здоровье человека (Nakano 
1991). Оценивая эффективность разных копин-
гов, S. Folkman и N.L. Stein считают, что частое 
использование эмоциональных стратегий свя-
зано с увеличением симптомов тревожных и 
депрессивных состояний (Folkman, Stein 1997). 
Е.И. Рассказова и Т.О. Гордеева, изучая адап-
тивные функции совладающего поведения, от-
мечают, что наиболее адаптивными (продук-
тивными) копингами являются стратегии, 
направленные непосредственно на разрешение 
проблемной ситуации (Рассказова, Гордеева 
2011). М.В. Богданова на основе обширных ис-
следований делает вывод, что столкновение с 
профессиональным стрессом, инициирует ак-
тивное использование совладающего поведе-
ния. Если же субъекты не владеют достаточ-
ным арсеналом совладающих стратегий пове-
дения, не используют конструктивные копинг-
стратегии, то происходит активизация патоло-
гических форм защиты, играющих саногенную 
роль. Так, была доказана связь синдрома эмо-
ционального выгорания педагогов с непродук-
тивными копинг-стратегиями в разрешении 
профессиональных затруднений (Богданова 
2013). 

Таким образом, анализ результатов ис-
следований дает право заключить, что эффек-
тивность совладающего поведения, вне зависи-
мости от личностных психофизиологических 
качеств, обусловлена жизненными ресурсами 
человека, его знаниями и навыками примене-
ния различных стратегий, субъектной активно-
стью и субъектным опытом. Например, 
Н.Е. Водопьянова и  Д.А. Носова убедительно 
оптимистичны во взгляде на возможность про-
тивостояния психическому выгоранию в про-
фессиональной среде. Их исследования под-
твердили эффективность психологической кор-
рекции, эффективность обучения совладающе-
му поведению. Авторы считают, «что острое 
переживание психологического дискомфорта, 
неудовлетворенности самореализацией в про-
фессии могут стать толчком (точкой бифурка-
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ции) для актуализации новых ресурсов (лич-
ностного роста), личностной реконструкции, 
для смены индивидуального стиля деятельно-
сти, изменения ценностных приоритетов, уста-
новок, расширения репертуара совладающего 
поведения». В серии проведенных ими иссле-
дований было доказано, «что лица, использую-
щие конструктивные, здоровьесберегающие, 
гибкие и адекватные ситуациям способы совла-
дания, отличаются относительно высокой 
устойчивостью к синдрому выгорания по суб-
факторам эмоционального истощения и депер-
сонализации. Также было установлено, что 
коррекция данного синдрома возможна через 
обучение конструктивным копинг-стратегиям, 
которые повышают ресурсообеспечение чело-
века в трудных ситуациях» (Водопьянова, Но-
сова 2013).  

Как уже было отмечено ранее, основным 
критерием оценки эффективности/неэффек-
тивности копингов является ресурсозатрат-
ность: чем больше ресурсов расходует человек 
при разрешении трудной ситуации, тем менее 
эффективную стратегию он использует. В сво-
ем исследовании В.А. Дудин и Е.Л. Доценко 
вообще поднимают вопрос о психофизиологи-
ческой цене копингов: «в идеале копинги 
должны обеспечивать экономичность снятия 
жизненных затруднений, но чаще случается 
так, что копинги не идеальны по своим затра-
там, а дают лишь частичный эффект» (Дудин, 
Доценко 2016). Нельзя не согласиться с ними, 
что в жизни достаточно типичны ситуации, ко-
гда эффективность разрешения трудной ситуа-
ции в одной сфере происходит только ценой 
серьезной утраты в другой сфере. Следователь-
но, в вопросе разрешения трудных профессио-
нальных и жизненных ситуаций перспектив-
ным направлением является ресурсный подход. 
Анализ и классификацию жизненных ресурсов 
предпринимали зарубежные (S. Folkman, 
C. Schaefer, S. Hobfoll, N.A. Haan, R.N. Moos и 
др.) и отечественные (Л.И. Анцыферова, 
М.В. Богданова, Л.Г. Дикая, Д.А. Леонтьев, 
К. Муздыбаев, С.А. Хазова и др.) ученые. К 
сожалению, в современной практической пси-
хологии больше разрабатываются направления, 
связанные с идентификацией проблемы чело-
века, нежели с вопросом идентификации его 
жизненных ресурсов.  

Под жизненными ресурсами в зарубеж-
ных работах понимают области жизнедеятель-
ности: сфера познания и представлений; сфера 
чувств; сфера отношений с людьми; сфера ду-
ховности; сфера физического бытия; психофи-
зиологические свойства (хорошие гены и такие 

благоприятные факторы, как отсутствие забо-
леваний, физических недостатков и рискован-
ного поведения); психологические качества 
(уверенность, чувство контроля и самооценка); 
когнитивные способности (навыки управления 
временем, академическая компетентность или 
способность к обучению); социальная под-
держка и финансовое благополучие. В отече-
ственной психологии к жизненным ресурсам 
относят интеллект; эмоциональный интеллект; 
коммуникативную компетентность; локус кон-
троля креативность. Особая роль в разработке 
проблемы жизненных ресурсов принадлежит 
Д.А. Леонтьеву, который под ресурсами пони-
мает индивидуальные особенности, некие ме-
таресурсы, способствующие разрешению са-
мых разнообразных ситуаций. Автор выделяет 
три класса ресурсов – физиологические, психо-
логические и социальные (Леонтьев 2010). 

Таким образом, вопрос о сохранении здо-
ровья современных педагогов, находящихся в 
состоянии стресса под влиянием постоянных 
изменений, может иметь перспективное разви-
тие через обучение педагогов теории и практи-
ке совладающего поведения, через обращение к 
потенциалу жизненных ресурсов на фоне раз-
вития субъектной активности. Как становится 
очевидным из теоретического исследования, 
главным критерием эффективности совладаю-
щего поведения является не только разрешение 
сложной ситуации, но и восстановление эмоци-
онального благополучия человека. Поскольку 
совладающее поведение обеспечивается жиз-
ненными ресурсами человека, необходимо об-
ратиться к их оценке. Для решения данной за-
дачи было проведено обследование практику-
ющих педагогов (n=364), которым было пред-
ложено два задания: назвать все возможные 
жизненные ресурсы, к которым они прибегают 
в сложной ситуации, и затем ранжировать по-
лученные позиции (Кандаурова 2018). Результа-
ты анкетирования приведены в таблице . 

Таблица  

Жизненные ресурсы педагогов  

по результатам анкетирования 

№ Жизненные ресурсы Ранг 

1 Трудолюбие, любимая работа 1 

2 Семья, заботы о семье  2 

3 Трудоспособность, высокая занятость 3 

4 Друзья, поддержка близких 4 

5 Увлечение, образование 5 

6 Общение с природой 6 

7 Забота о собственном здоровье 7 

8 Деньги  8 

9 Спорт 9 

10 Возможность путешествий 10 
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Как видно, на первом месте среди жиз-
ненных ресурсов стоит «трудолюбие и люби-
мая работа», из чего следует, что профессио-
нальная группа педагогов направлена на само-
актуализацию, саморазвитие, самораскрытие в 
процессе профессиональной деятельности. 
Также в ходе эксперимента были получены 
данные, что основная масса педагогов не испы-
тывает усталости от непосредственно профес-
сиональной деятельности (подготовка и прове-
дение уроков, общение и взаимодействие с 
обучающимися и коллегами). Следовательно, 
переживаемое педагогами состояние стресса, 
неопределенности, эмоционального выгорания 
связано не с личностной позицией педагогов 
как профессионалов, а, скорее, с недостаточно 
оптимальным выбором стратегий совладания. 

Как утверждает С.А. Наличаева, «лич-
ность, разделяющая ценности самоактуализа-
ции, менее склонна испытывать эмоциональ-
ный дискомфорт в профессиональной деятель-
ности и разочарование по поводу осуществлен-
ного профессионального выбора» (Наличаева 
2016). В классической психологии универсаль-
ными показателями профессиональной самоак-
туализации являются следующие: позитивная 
экзистенциальная позиция, личностный рост, 
социальная интегрированность личности, 
трансцендентность и ориентированность на 
бытийные ценности (творческую активность, 
любовь, счастье, благополучие всех людей, 
развитие, духовное и физическое самосовер-
шенствование, продуктивную жизнь, макси-
мальное использование своих сил, возможно-
стей и способностей). Люди, не нацеленные на 
самоактуализацию, по мнению С.А. Наличае-
вой, Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 
чаще избегают трудных ситуаций, используют 
стратегии психологической защиты, восприни-
мают меняющийся мир как источник опасно-
сти, обладают невысокой самооценкой, песси-
мистическим мировоззрением и в большей сте-
пени склонны к профессиональному выгора-
нию (Наличаева 2016; Водопьянова, Старчен-
кова 2008). 

Основными выводами исследования 
можно считать следующие: 

– во-первых, даже на первом уровне реа-
гирования на изменения (психофизиологиче-
ском) профессиональная группа респондентов 
показала недостаточную степень обеспеченно-
сти ресурсами: сниженный уровень жизнестой-
кости, ниже среднего уровень толерантности к 
неопределенности; 

– во-вторых, чаще всего в решении труд-
ных ситуаций педагоги обращаются к социаль-

ной поддержке, собственным силам, к знаниям, 
к работе, что в целом позволяет судить о доста-
точности ресурсов на втором уровне психоло-
гической и копинг-защит; 

– в-третьих, оценка ресурсов, необходи-
мых для третьего уровня динамичного совлада-
ния, также не отвечает стандартным нормам: 
неготовность и неприятие риска проявили 71% 
респондентов; 58% педагогов продемонстриро-
вали сниженную активность к действиям; 85% 
сомневаются в свободе выбора; 

– в-четвертых, последний уровень совла-
дания с трудностями, с изменениями можно 
было оценить по рангу жизненных ресурсов, по 
применяемым стратегиям совладания, по оцен-
ке готовности к изменениям, выбору стиля реа-
гирования на изменения. Однако полученные 
результаты показывают, что почти две трети 
педагогов не готовы к изменениям, выбор ими 
стилей реагирования на изменения происходит 
ситуативно и стихийно, то есть неосознанно;  

– в-пятых, результаты проведенного ис-
следования подтвердили достаточно высокий 
уровень эмоционального выгорания педагогов, 
критично высокий уровень стресса, сниженную 
работоспособность, что позволяет сделать за-
ключение о преимущественно адаптивной 
стратегии совладания большинства из опро-
шенных педагогов. 

Современный педагог, оказавшись в си-
туации постоянных социальных изменений на 
всех уровнях повседневной и профессиональ-
ной жизни, оказался неготовым к ним, неспо-
собным совладать с трудными ситуациями, 
склонным проявлять активность в адаптацион-
ной стратегии своего поведения, вынужденно 
приспосабливаясь к новым растущим требова-
ниям. Именно необходимость постоянной 
адаптации, а не самоизменения расходует жиз-
ненный ресурс современного педагога и приво-
дит к эмоциональному, а затем и к соматиче-
скому истощению. Обращение к феномену со-
владающего поведения рисует оптимистиче-
ские перспективы сохранения здоровья педаго-
га, его жизнестойкости, обретения им гармонии 
в повседневной и профессиональной жизни и 
деятельности. Неопределенность, вызванная 
изменениями, безусловно, оказывает разруши-
тельное воздействие в силу неподготовленно-
сти человека к встрече с неизвестными и угро-
жающими обстоятельствами, но при этом мо-
жет нести в себе и потенциал для личностного 
роста, который обеспечивается преодолением, 
совладанием. Профессиональные деформации 
современных педагогов, такие как эмоциональ-
ное выгорание, профессиональная стагнация, 
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истощение, являются не следствием сложной, 
эмоционально затратной профессиональной 
ситуации, а следствием потери субъектной ак-
тивности и «ресурсности» совладания в тен-
денции к адаптации в динамично меняющемся 
мире. Как считает Д.А. Леонтьев, процессы со-
владания и процессы саморазвития – это две 

стороны одной медали, хотя и являются про-
цессами совершенно разного рода. Соотноше-
ние интенсивности давления изменений и вы-
зовов к жизненным ресурсам человека показы-
вает, насколько человек готов справиться с не-
приятностью и готов ли он меняться. 
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RESOURCE APPROACH TO OVERCOMING TEACHERS’ 
PROFESSIONAL AND DAILY DIFFICULTIES 

Abstract. The dynamically changingmodern world brings various professional and everyday difficulties. Educa-
tors, who perform a noble and socially important mission of preparing the younger generation for adult life, deserve 
special attention as they experience professional stagnation and emotional burnout. The theoretical analysis of litera-
ture sourceand the results of empirical studies suggest that the determinants of subjective experience in coping with 
difficult life situations, stress, and risks of change, are social andlife experience, traditions, factors of the socio-
cultural environment, and personal psychophysiological characteristics. At the same time, the effectiveness of the 
techniques that people use to cope with difficulties can obviously be different. The methodological approach in the 
article substantiates the resource approach. The article theoretically substantiates and empirically verifies the protec-
tive-adaptive process of teachers’ coping with difficulties. It was found that there are four stages of responding to 
difficulties as part of the protective and coping strategy. It was experimentally proved that teachers demonstrate a 
reduced level of resilience and tolerance to uncertainty, which is characterized as an insufficient degree of resource 
provision; that most often teachers turn to social support, to their own strengths and knowledge, and to work as the 
means of psychological and coping protection; that most teachers are not ready to accept risk, change, and self-
change; and at the same time, they demonstrate a rather high level of emotional burnout, a critically high level of 
stress, and reduced performance. To preserve the health of teachers as a professional group and to enhance their life 
resources and vitality, it is necessary to understand the mechanisms of coping behaviour, to train teachers to accept 
changes, and to develop a repertoire of coping strategies and conscious coping behaviour based on the resource ap-
proach. 
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