
СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

С.А. Котова

Непростая задача реализации новых государственных образователь-

ных стандартов стоит, в первую очередь, перед учителями начальной

школы. Что необходимо сделать, чтобы помочь учителю и учащимся

качественно и эффективно пройти начальную ступень образования,

каждому ученику обрести значимый потенциал для своей реализации

в непрерывном образовании в будущем?

• стрессогенность педагогической работы • психологическая защита • ви-

ды психологических защит • эмоциональный копинг • профессиональная

деформация

Современная государственная политика выражена в президент-
ской инициативе «Наша новая школа». Она подкрепляется выхо-
дом новых федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС второго поколения), в первую очередь, охватыва-
ющих начальную ступень образования. Отсюда понятен интерес
к тем, кто будет непосредственно реализовывать этот стандарт на
практике, — это учителя начальной школы.

Сегодня мы задаем вопросы: какой он — первый учитель на-
шей новой школы? Каким он должен быть: с позиций государ-
ства, родителей, общественности? Каких учеников он ждёт? Го-
тов ли он к встрече с ними? Справится ли он с реализацией
ФГОС?

За последнее десятилетие кардинально изменились все фак-
торы, формирующие ситуацию профессиональной деятельности
педагога. Это:
• иная социальная роль в обществе и обновляющиеся социальные
ожидания;
• резкое снижение социальной престижности и низкая оплата
труда;
• новые социально-профессиональные ценности;
• новые формы открытого и ответственного социального взаимо-
действия;
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• изменение традиционных
профессиональных функций
при появлении новых;
• расширение поля професси-
ональных компетентностей и
их перестройка, особенно в об-
ласти информационных техно-
логий;
• меняющаяся иерархическая
система производственных от-
ношений;
• востребованность социаль-
ной активности и широких со-
циальных связей;
• изменение критериев ус-
пешности и эффективности

профессиональной деятель-
ности и т.д.

Отсюда всё актуальней ста-
новятся вопросы повышения
адаптационных ресурсов педа-
гога, профилактика ранней
профессиональной деформа-
ции.

Стрессогенность педагоги-
ческой работы в школе рассма-
тривалась во многих зарубеж-
ных и отечественных работах и
уже не вызывает сомнений. Пе-
дагог постоянно включён в раз-
нообразные быстроменяющие-
ся социальные ситуации, на ко-
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торые должен мобильно и кон-
структивно реагировать. Кро-
ме того, при встрече с непред-
виденными обстоятельствами
он должен думать, в первую
очередь, о том, как разрешить
проблему с наименьшими по-
следствиями для учащихся.

Неуверенность в себе, по-
вышенная тревожность, неус-
тойчивая Я-концепция, не-
уравновешенность и другие не-
гативные поведенческие реак-
ции становятся серьёзным пре-
пятствием для реализации сво-
их возможностей и совершен-
ствования себя как профессио-
нала. Поэтому огромное значе-
ние имеет физическая, психи-
ческая и психологическая зре-
лость педагога.

В 2007–2008 годах мы про-
вели специальное исследова-
ние: изучение особенностей ус-
тойчивости педагогов началь-
ной школы к стрессу. В нём
приняли участие 209 учителей
(женщин), работающих в раз-
ных регионах. Это были слу-
шатели курсов повышения
квалификации для педагогов
из Литвы и Латвии, г. Абакана
(Хакассия), г. Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской облас-
ти. Все учителя ответили на во-
просы нескольких тестов:
• Тест «Индекс жизненного
стиля» (изучение диапазона
защитных механизмов)1. Сре-
ди исследуемых защит: отрица-
ние, подавление, регрессия,
компенсация, проекция, заме-

щение, интеллектуализация,
реактивное образование.

В методике диагностики
темперамента2 оцениваются
следующие параметры : дина-
мичность (живость), определя-
емая как готовность быстро ре-
агировать на различные собы-
тия и явления, легко приспо-
сабливать их к особенностям
определённой ситуации; на-
стойчивость ; сенсорная чувст-
вительность — способность ре-
агировать на слабо выражен-
ную стимуляцию; эмоциональ-
ная реактивность — высокая
эмоциональная чувствитель-
ность и низкая эмоциональная
выносливость и другие.

Методика, оценивающая
стратегии «Копинг-тест» для
определения копинг-механиз-
мов в когнитивной, эмоцио-
нальной и поведенческой сфе-
рах. Мы использовали две
стратегии: эмоциоцентриро-
ванный и проблемноцентриро-
ванный копинг3.

Согласно полученным дан-
ным, учителя в любых регионах
России и странах ближнего зару-
бежья имеют одни и те же осо-
бенности. Статистически значи-
мых различий по параметрам ис-
пользуемых методик не обнару-
жено. Можно полагать, что педа-
гоги имеют сходные характерис-
тики вне зависимости от региона
проживания из-за одинаковой
ментальности, сформировавшей-
ся на основе общекультурного
пространства СССР.
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В конце 80-х годов ХХ века
появилось понятие «копинг-
стратегия». Копинг определя-
ется как способность справить-
ся со стрессогенной ситуацией
и овладеть ею. Выделяют про-
блемоцентрированный копинг,
когда человек стремится ре-
шить возникшую у него про-
блему и выйти из стресса. При
эмоциоцентрированном ко-
пинге человек полностью по-
глощён своими эмоциями и пе-
реживаниями и не пытается
вырваться из ситуации, при-
ведшей к стрессу. Такие люди
имеют инфантильную жизнен-
ную позицию, часто сетуют на
судьбу, однако не предприни-
мают ничего, что смогло бы
разрешить проблему. Все это
соответствует включению за-
щитного поведения с разнооб-
разным репертуаром защитных
механизмов.

У педагогов начальной
школы преобладают эмоцио-
центрированный копинг (из
209 обследуемых его проде-
монстрировали 170 человек
независимо от возраста и ста-
жа), высокие показатели по
сенсорной чувствительности и
низкие по активности и вы-
носливости. Таким образом,
эмоциональность, позволяю-
щая учителю создавать тёплые
отношения с учениками, в
стрессовой ситуации мешает
полноценному восприятию
проблемы и поиску конструк-
тивного решения. По резуль-

татам методики Я. Стреляу,
современных педагогов отли-
чает обострённая эмоциональ-
ная чувствительность к соци-
альным ситуациям при низ-
кой эмоциональной выносли-
вости и слабой активности.
Эти данные говорят о том,что
педагогам трудно выбрать
стратегию при решении кон-
фликтных ситуаций.

Преобладание эмоциоцен-
трированного копинга, как по-
казало исследование, связано с
высокой эмоциональной на-
пряжённостью (это в основном
люди с выраженным невроти-
ческим расстройством) и с вы-
бором более примитивных ме-
ханизмов психологической за-
щиты. Что такое механизмы
психологической защиты ? Это
пассивно-оборонительные
формы реагирования в нега-
тивной жизненной ситуации.
По данным исследования, у
учителей высокая напряжён-
ность защитных комплексов, а
также противоречивость их ис-
пользования, что косвенно
свидетельствует о внутреннем
переживании неустойчивости
и дисгармонии. Наиболее вы-
ражены такие защитные меха-
низмы, как реактивные образо-
вания (защита высшего уров-
ня) и отрицание (самая прими-
тивная форма защиты). Затем
идут защиты высшего уров-
ня — компенсация и примитив-
ного — регрессии, далее — ин-
теллектуализация.
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Это удивительное сочета-
ние примитивных и высших
защит и формирует неэффек-
тивное поведение, при котором
у взрослого человека неожи-
данно проявляются детские
формы защиты своей личнос-
ти. Эти данные согласуются с
уже отмеченной нами другой
характеристикой учителя —
наличием эмоциоцентрирован-
ного копинга. Это типичная
стратегия реакции на стресс в
детском возрасте.

Рассмотрим наиболее ис-
пользуемые виды защит.

Реактивное образование —
этот вид психологической за-
щиты нередко отождествляют
с гиперкомпенсацией. Вместо
выражения неприятных или
неприемлемых мыслей, чувств
или поступков человек стара-
ется развить противополож-
ные стремления. Временная и
подчёркнутая заботливость
может быть реакцией на бес-
сердечие; жалость часто при-
крывает бессознательную жес-
токость; застенчивость может
служить защитой от демонст-
ративного поведения; безрас-
судство — от робости, хвастли-
вое чванство — от чувства не-
полноценности. Сознательное
отношение в этих примерах —
это противоположность подав-
ленных переживаний. Один из
самых важных примеров реак-
тивного образования — замена
любви ненавистью или ненави-
сти любовью.

С помощью психологичес-
кой защиты «отрицание» мы
стремимся освободиться от ка-
кого-то причиняющего страда-
ние опыта и/или импульса или
стороны личности. Этот вид за-
щиты проявляется уже в самом
раннем младенческом возрас-
те. Отрицание болезненных
восприятий — обычное прояв-
ление принципа удовольствия,
осуществляющего контроль за
восприятием значимой инфор-
мации и ответственного за по-
вышение порога восприятия.
Отрицание формируется ещё в
детстве и часто не позволяет
человеку адекватно оценивать
происходящее вокруг, но бла-
годаря отрицанию стимулов,
обусловливающих тревогу и
эмоциональное напряжение,
этот механизм обеспечивает
относительную независимость
человека от изменений среды и
определяет оптимистическую
оценку перспективы, высокую
активность с продолжитель-
ной эмоциональной окраской,
склонность к импровизации,
стремление к широким меж-
личностным контактам.

Отрицание той или иной
стороны психической реально-
сти человека несколько слож-
нее. Он отрицает то, что у него
есть определённые чувства
(особенно депрессивного ха-
рактера). Таким образом, отри-
цание сводится к тому, что ин-
формация, которая может при-
вести к конфликту, возникаю-
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щему при столкновении моти-
вов, противоречащих основ-
ным установкам личности, или
снижению самооценки, блоки-
руется, не имеет доступа к со-
знанию. Защита проявляется в
игнорировании потенциально
тревожной информации, укло-
нении от неё. Этот способ за-
щиты действует при любых
конфликтах, не требует пред-
варительного научения, и ха-
рактеризуется заметным иска-
жением восприятия действи-
тельности. При этом человек с
доминированием этой защиты
отвергает новые идеи, часто и
не пытаясь дать такому своему
поведению рационального объ-
яснения. Весьма часто этот
способ защиты принимает
форму бегства в болезнь.

Для понимания процессов
профессиональной деформа-
ции педагогов важно, что ори-
ентация на усвоенные ранее
клише, скорее всего, связана
именно с отрицанием. Педагог
отрицает возможность плохого
поступка «любимым» учени-
ком, отрицает существование
каких-либо негативных явле-
ний в его любимой школе и т.п.
При этом он склонен быстро и
безаппеляционно, основываясь
на первом впечатлении, наве-
шивать на учащихся готовые
«ярлыки». Это особенно опас-
но для начальной школы, так
как сразу подчёркивает отно-
шение и установку учителя на
конкретного ребёнка. Влияние

позиции и отношения педагога
к ученику в начальной школе
огромно, в основном определя-
ет успешность ученика, его со-
циальный статус в классе как в
настоящем, так и на последую-
щие годы.

Особенность поведения
при использовании регрессии
в качестве одной из ведущих
защит состоит в слабохарак-
терности, податливости влия-
нию окружающих, внушаемос-
ти, лёгкой смене настроения,
плаксивости, специфической
«детской» мимике и речи, не-
переносимости одиночества,
потребности в утешении, им-
пульсивности. С помощью
этой защиты человек избегает
или пытается избежать трево-
ги, частично или полностью
возвращаясь на более раннюю
стадию развития, используя
преимущественно детские, а не
взрослые поведенческие реак-
ции. Однако, как правило, эта
защита даёт лишь временное
облегчение ситуации, так как
затрудняет её реальное воспри-
ятие и выстраивание адекват-
ного поведения.

Часто используют учителя
и такую форму защиты, как
компенсация (вместо собст-
венных слабостей подчёркива-
ются желаемые черты). Так че-
ловек приобретает новые фор-
мы зависимостей. К их числу у
женщин можно отнести такие,
как шоппингомания, вещизм,
некоторые пищевые зависимо-
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сти (обжорство, пристрастие к
шоколаду…).

Примитивные эго-защи-
ты — замещение, проекция и
вытеснение — учителя исполь-
зуют только в определённых
социальных ситуациях. Осо-
бенности поведения, характе-
ра, личности, тесно связанные
с частым использованием этих
защит, могут отрицательно по-
влиять на последующую про-
фессиональную деятельность
по специальности, на социаль-
ную адаптацию и межличност-
ные взаимоотношения.

Очевидно, что педагог, ра-
ботающий с младшими
школьниками, должен обла-
дать высокой эмоционально-
стью, что позволяет ему быть
ближе к детям, нуждающим-
ся в его эмоциях. Но, как по-
казывает реальность, в усло-
виях стресса он реагирует не-
гативно, оказываясь в сетях
эмоций и чувств. Это приво-
дит к тому, что современного
учителя начальной школы ха-
рактеризует значительная не-
способность быть адекват-
ным в конфликтной ситуа-
ции, видеть сложную пробле-
му со всех сторон, выстраи-
вать и реализовывать конст-
руктивную долговременную
стратегию поведения, способ-
ствующую эффективному
обучению детей, формирова-
нию эмоционального климата
в классе, устраивающую всех
участников образовательного

процесса. Высокая эмоцио-
нальность реагирования за-
трудняет выстраивание и
поддержание адекватных от-
ношений с администрацией и
родителями учеников. Не
случайно, по данным аноним-
ного опроса, проводившегося
в этой же выборке испытуе-
мых, основными профессио-
нальными страхами стал
страх общения именно с ад-
министрацией и родителями.

Сегодня всему российско-
му обществу необходимо осо-
знать, что именно педагогичес-
кая профессия выступает опре-
деляющей в просоциальной
подготовке будущих поколе-
ний к самостоятельной обще-
ственной жизни. Именно педа-
гог находится на переднем крае
формирования будущего поко-
ления общества, его личност-
ного, духовно-нравственного
развития. Он должен предвос-
хитить изменения будущего,
готовить подрастающее поко-
ление к дальним перспективам.
Огромная роль и значение
Первого учителя в достижении
этой цели неоспорима.

Необходимо в преддверии
введения новых государствен-
ных стандартов определить ос-
новные направления специаль-
ной социальной работы по под-
держке именно Первого учите-
ля, выступающего на первый
план в один из самых сложных
периодов возрастного станов-
ления ребёнка — на этапе
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вступления в школьную
жизнь, принятия социально
значимой позиции ученика. От
успешной работы педагога на-
чальной школы напрямую за-
висит успешность ребёнка в
дальнейшей жизни. Поэтому,
учитывая состояние педагоги-
ческого корпуса этой ступени,
важно так организовать подго-
товку и переподготовку кадров
для неё, чтобы повысить внут-
ренние ресурсы и возможнос-
ти. Важно научить учителей
начальной школы совладать со
своей эмоциональной приро-

дой, эффективно компенсиро-
вать эмоциональные затраты,
проблемно анализировать си-
туации и конструктивно их
разрешать, позитивно строить
свою деятельность, вести рабо-
ту по личностному росту и по-
вышению психологической
компетентности. Государство,
администрация образователь-
ных учреждений должны ис-
кать новые эффективные пути
и меры для повышения про-
фессиональной и личностной
защищённости учителей на-
чальной школы.
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