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Аннотация. В 2020-2021 гг. произошли глобальные 
изменения в работе людей, в том числе и в сфере обра-
зования. Кризис, вызванный пандемией COVID-19 и 
резкой цифровизацией рабочего места, привел драма-
тическому росту обращений за психологической помо-
щью. Выгорание, хронический стресс, эмоциональное 
истощение, изоляция, обедненная коммуникация и со-
циальное взаимодействие – все это может препятство-
вать творчеству и новаторству, быть причиной сниже-
ния вовлеченности и субъективного благополучия.
В этой новой реальности субъективный успех и благо-
получие работающего человека, в том числе и педагога,
будут зависеть главным образом от его проактивности.
Инициативное рабочее поведение, нацеленное на адап-
тацию человеком рабочих задач и ситуации к собствен-
ным сильным сторонам, способностям, целям и интере-
сам, получило название «проактивного конструирова-
ния работы» («крафтинг работы» (job crafting,
Wrzesniewski, Dutton 2001). Цель данной работы состо-
яла в том, чтобы систематизировать различные модели
проактивного конструирования работы (ПКР), а также 
исследования о его связи с уровнем субъективного бла-
гополучия и успешности. Полученные данные могут по-
служить основой для интервенций, призванных уси-
лить креативность, вовлеченность педагога, а главное – 
его благополучие и субъективный успех. 
Одна из моделей выделяет три вида ПКР: реконструи-
рование рабочих задач, отношений и смыслов 
(Wrzesniewski, Dutton 2001). Другая модель (Tims,
Bakker, Derks 2012) содержит четыре элемента: поиск
развивающих и бросающих вызов требований и задач,
уменьшение мешающих работать требований, увеличе-
ние социальных и структурных ресурсов работы. Трех-

уровневая модель конструирования работы (Zhang, Parker 2019) включает: ориентацию на 
крафтинг работы или его избегание; поведенческую или когнитивную формы ПКР; различные 
способы, которыми люди адаптируют работу под себя. Именно конструирование работы ока-
залось тем медиатором, который связывает проактивность как свойство личности с субъек-
тивным благополучием, с одной стороны, и психологический капитал человека с вкладом 
в инновационные решения, с другой. Приводятся данные о практике ПКР в сфере образования. 
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Abstract. The years 2020-2021 brought substantive changes 
in people’s work patterns, including those in the field of edu-
cation. The crisis caused by the COVID-19 pandemic and 
ubiquitous digitalization of the workplace has led to a dra-
matic increase in requests for psychological help. Burnout, 
chronic stress, emotional exhaustion, isolation, poor commu-
nication and social interaction can hinder creativity and in-
novation and reduce engagement and subjective well-being. 
In this new reality, subjective success and well-being of 
an employee, including a teacher, will depend mainly on 
his/her proactivity. Proactive work behavior, aimed at adapt-
ing a person's job tasks and situations to their own strengths, 
abilities, goals and interests, has been called “job crafting” 
(Wrzesniewski, Dutton 2001). The purpose of this work is to 
systematize various models of job crafting, as well as re-
search on its relationship with the level of subjective well-
being and success. The obtained data can serve as the basis 
for interventions designed to increase creativity, teacher in-
volvement and, most importantly, their well-being and sub-
jective success. 
One of the models distinguishes three types of job crafting: 
task crafting, relationship crafting and cognitive crafting 
(Wrzesniewski, Dutton 2001). Another model (Tims, Bakker, 
Derks 2012) contains four elements: search for developmen-
tal and challenging requirements and tasks, reduction of in-
terfering requirements, increase in social and structural re-
sources of work. The three-level job crafting model (Zhang 
and Parker, 2019) includes: job crafting orientation or avoid-
ance; behavioral or cognitive forms of crafting; ways people 
take to adapt work so that it suits their needs. On the one 
hand, job crafting has turned out to be a mediator that links 
proactivity as a personality trait with subjective well-being. 
On the other hand, it establishes a link between a person’s 
psychological capital and his/her contribution to innovative 

decisions. The article provides data on job crafting practices in the field of education. 
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Введение 

В 2020-2021 гг. произошли глобальные 
изменения в работе людей, в том числе и 
в области образования. Кризис, вызван-
ный пандемией COVID-19 и резкой циф-
ровизацией рабочего места, привел дра-
матическому росту обращений за психо-
логической помощью (Saladino, Algeri, Au-
riemma 2020). Выгорание, хронический 
стресс, эмоциональное истощение, изоля-
ция, обедненная коммуникация и соци-
альное взаимодействие – все это может 
препятствовать творчеству и новатор-
ству, быть причиной снижения вовлечен-
ности и субъективного благополучия ра-
ботающего человека (Gabriel, Aguinis 
2021). Работа учителя, в силу своей спе-
цифики, включает не только интеллекту-
альный, но и интенсивный эмоциональ-
ный труд. Как и другие представители 
профессий «человек – человек», педагоги 
являются уязвимой группой в сфере пси-
хического здоровья и требуют особенно 
внимательного отношения. 

В новой реальности субъективный 
успех и благополучие работающего чело-
века, в т. ч. и педагога, будут зависеть, 
главным образом, от его проактивности. 
Инициативное рабочее поведение, наце-
ленное на адаптацию человеком рабочих 
задач и ситуации к собственным сильным 
сторонам, способностям, целям и интере-
сам, получило название «проактивного 
конструирования работы» (перевод тер-
мина «крафтинг работы» (job crafting, 
Wrzesniewski, Dutton 2001) предложенный 
нами как наиболее точно отражающий 
суть феномена). Понятие новое, не усто-
явшееся в русскоязычной литературе и не 
получившее в ней должного освещения. 

Цель данной работы состояла в том, 
чтобы систематизировать различные мо-
дели проактивного конструирования ра-
боты (ПКР), а также исследования о его 
связи с уровнем субъективного благопо-
лучия и успешности. В отдельную задачу 
выделен анализ исследований ПКР в сфе-
ре образования. Полученные данные мо-
гут послужить основой для интервенций, 
призванных усилить креативность, во-

влеченность педагога, а главное – его бла-
гополучие и субъективный успех. 

Материалы и методы 

Исследование представляет собой те-
матический анализ обзорных и эмпириче-
ских статей по проблеме ПКР. Поиск осу-
ществлялся в базе данных Гугл Академия. 
Из обзоров по поисковым запросам («job 
crafting» и «проактивное рабочее поведе-
ние», «крафтинг рабочих задач», «job craft-
ing, wellbeing and subjective success», «job 
crafting interventions», «job crafting in teach-
ing») были отобраны 19 статей (1 – на рус-
ском языке) по критериям релевантности, 
цитируемости и актуальности (опублико-
ванных не ранее 2001 г.). 

Результаты и их обсуждение 

В результате анализа литературы были 
выделены три модели ПКР, определены 
эффекты ПКР в сфере образования, 
найдены эмпирические подтверждения 
связи ПКР с субъективной успешностью и 
благополучием; описаны основные ин-
тервенции, связанные с ПКР. 

Модели проактивного конструирования 
работы 

Были выделены компонентная, ресурс-
ная и иерархическая модели ПКР. 

Сами разработчики понятия «крафтинг 
работы» (ПКР) предполагали три типа 
творчества на рабочем месте: 1) рекон-
струирование задач (видоизменение ра-
бочих задач); 2) реконструирование соци-
альных отношений; 3) когнитивное ре-
конструирование (изменение человеком 
образа мыслей о своей работе, поиск но-
вых смыслов). Подход с точки зрения 
крафтинга исходит из того, что мотива-
ция к творческому подходу к работе ле-
жит в потребностях работающего челове-
ка в самодетерминации, позитивной 
идентичности и социальной принадлеж-
ности. Реализация этих потребностей спо-
собствует росту осмысленности работы и 
удовлетворенности ею (Wrzesniewski et al. 
2013). Так, учитель, тратящий время на 
обучение информационным технологиям, 
чтобы удовлетворить страсть к ИТ, при-
бегает к реконструированию рабочих за-
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дач. Поиск новых коллег для сотрудниче-
ства, организация событий с коллегами, 
шефство над отдельными учениками, но-
вые способы взаимодействия с родителя-
ми учеников будут примерами рекон-
струирования отношений. Вера в особую 
миссию учителя и восприятие своей рабо-
ты как служения представляет вариант 
когнитивного реконструирования. Следу-
ет особо подчеркнуть, что ПКР – это со-
здание и инициирование изменений в ра-
боте, в отличие от пассивной подстройки 
под ситуацию на рабочем месте. 

Другая – ресурсная – модель ПКР (Tims, 
Bakker, Derks 2012) содержит 4 элемента: 
1) развитие компетентности и ответ-
ственности (развитие структурных ресур-
сов); 2) снижение уровня изнуряющих
требований на рабочем месте; 3) наращи-
вание социальных ресурсов на рабочем
месте; 4) поиск новых задач и развиваю-
щих требований на работе. Авторами мо-
дели была разработана шкала ПКР, изме-
ряющая выраженность каждого из этих
элементов. В качестве теоретической
рамки ими использовалась модель «тре-
бования работы – ресурсы» (Bakker,
Demerouti 2007), поэтому они определяют
ПКР как изменения, осуществляемые ра-
ботниками, чтобы сбалансировать рабо-
чие требования, рабочие ресурсы и свои
способности/ потребности. Характери-
стики работы делятся на два больших
класса: требования работы и рабочие ре-
сурсы. Требования – это физиологическая
и психологическая «цена» работы (физи-
ческие, когнитивные и эмоциональные
вложения и усилия). Ресурсы – те аспекты
работы, которые помогают достичь рабо-
чих целей, стимулировать профессио-
нальный рост (например, автономия или
обратная связь о работе).

Две эти доминирующие точки зрения 
на ПКР были объединены в иерархиче-
ской модели ПКР (Zhang, Parker 2019), 
включающей три уровня ПКР: начиная от 
базового (ориентацию на крафтинг рабо-
ты или его избегание); далее следуя к вы-
бору поведенческой или когнитивной 
формы ПКР; и заканчивая определением 

конкретных способов, которыми люди 
адаптируют работу под себя. Методы из-
бегания часто являются дисфункцио-
нальным поведением, которое может 
приводить к ухудшению отношений с ру-
ководителем, потому что такое поведение 
часто заметно (Zhang, Parker 2019). 

Эффекты проактивного конструирова-
ния работы в сфере образования 

Поскольку понятие ПКР является до-
статочно новым, исследований рабочего 
поведения учителей еще не так много. 
К настоящему моменту установлена связь 
ПКР с женским полом и возрастом учите-
ля (пик приходится на возраст 40–50 лет, 
в этом возрасте проактивность выражена 
больше, чем в 50+ и 22–30 лет); при этом 
другие демографические факторы (обра-
зование учителя, опыт работы) не имеют 
с ним связи (Polatci, Sobaci 2018). В том же 
исследовании выявлена связь ПКР и удо-
влетворенности работой учителей; в ис-
следовании испанских психологов (Alonso, 
Fernández-Salinero, Topa 2019) также об-
наружены корреляции ПКР с эффективно-
стью работы, вовлеченностью и субъек-
тивным благополучием педагогов – все 
эти данные говорят о том, что более гиб-
кие и инициативные педагоги способны 
обеспечить более качественный учебный 
процесс. 

На представительной выборке, вклю-
чавшей 1886 учителей, показано, что ПКР 
служит критически важным элементом, 
опосредующим связь между удовлетво-
ренностью базовых потребностей и эф-
фективностью деятельности педагогов 
(Huang, Sun, Wang 2022).  

Исследования выгорания учителей 
возвращают самим учителям ответствен-
ность за свое психологическое состояние, 
показывая, что именно их проактивность 
в модификации рабочих задач, рабочих 
отношений и смыслов служат профилак-
тикой выгорания (Adatia, Mielke 2019). 
ПКР также способно культивировать жиз-
нестойкость учителей, которая помогала 
бы им справляться с высокими требова-
ниями профессии (Van Wingerden, Poell 
2019). 
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Связь практики проактивного констру-
ирования работы с субъективным благо-
получием и успешностью 

Основными следствиями проактивно-
сти в литературе называются повышение 
субъективного благополучия и продук-
тивности работы. Именно конструирова-
ние работы оказалось тем медиатором, 
который связывает проактивность как 
свойство личности с субъективным бла-
гополучием (Sepahvand, Arefnezhad, Chgni, 
Sepahvand 2021), с одной стороны, и пси-
хологический капитал человека с вкладом 
в инновационные решения, с другой (Tho 
2022). 

По разным данным, ПКР связано с удо-
влетворенностью работой и включенно-
стью, позитивностью Я-образа (организа-
ционной идентичности, профессиональ-
ной идентичности, ролевой идентично-
сти, рабочей идентичности), воспринима-
емым контролем, готовностью к измене-
ниям, позитивными эмоциями, состояни-
ем потока, инновационностью, креатив-
ностью работы, однако до сих пор остает-
ся не понятным, ПКР здесь выступает как 
причина или как результат (Wrzesniewski, 
LoBuglio, Dutton, Berg 2013; Чухрова 2021). 

Интересные результаты были получе-
ны по поводу связи ПКР и креативности: 
инвертированная U-образная кривая по-
казывает, что слишком большие инвести-
ции в адаптацию задачи могут помешать 
креативному ее решению, так же, как и их 
отсутствие (Wang, Lau 2021). Показано, 
для того чтобы работа приводила к во-
влеченности и сочеталась с психологиче-
ским благополучием, важно, чтобы ПКР 
опиралось не только на цели человека, но 
и сопровождалось рефлексией, наблюде-
нием за собой (Zeijen, Peeters, Hakanen 
2018). 

Основные интервенции, включающие 
проактивное конструирование работы 

Основные интервенции, стимулирую-
щие ПКР, восходят к оригинальному Ми-
чиганскому тренингу проактивности 

(Berg, Dutton, Wrzesniewski, Baker 2008), 
содержащему шесть шагов: 
1) анализ личности (сильных сторон, мо-

тивов, связи с другими членами ко-
манды);

2) анализ работы (инвентаризация рабо-
чих требований и ранжирование их по
временным затратам, важности, сроч-
ности);

3) анализ соответствия работы и лично-
сти;

4) формулирование целей (возможных
значимых изменений в рабочей ситуа-
ции, социальных и структурных ресур-
сах, рабочих требованиях) и плана
действий на ближайшие четыре неде-
ли;

5) оценка успехов через четыре недели,
обмен опытом с участниками группы;

6) оценка препятствий к ПКР и коррек-
тировка действий, закрепление изме-
нений.

Метаанализ показал, что влияние ин-
тервенций, связанных с ПКР, на качество 
работы является значимым, этот эффект 
опосредован значимым увеличением во-
влеченности (Oprea, Barzin, Vîrgă et al. 
2019). В денежном выражении интервен-
ции увеличивают прибыль на 14,1% за 
три месяца, закрепляя ПКР как новую эф-
фективную практику. 

Выводы 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы. Во-первых, что 
исследования ПКР находятся в зачаточ-
ной стадии. Во-вторых, что конструиро-
вание работы – это современная практи-
ка, имеющая множество полезных эффек-
тов (от повышения вовлеченности, креа-
тивности и продуктивности работы до 
роста благополучия, самодетерминации, 
позитивной идентичности), в связи с чем 
необходимость в дальнейших исследова-
ний становится острой. В-третьих, усили-
вается потребность в разработке про-
грамм интервенций, развивающих ПКР, и 
оценке их эффективности. 
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