
22 22 33Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 1/06

Одна из наименее изученных профессионально обусловленных деформаций личности
учителя — агрессия, проявления которой оказывают негативное воздействие на разви-
тие личности субъектов образовательного процесса, эффективность их педагогического
взаимодействия. Этой важной для современного образования проблеме уделяется са-
мое незначительное внимание. Причиной такого положения, на наш взгляд, является
морально-этический, а также культурно-исторический аспект проблемы профессио-
нально обусловленных деформаций педагогов. Система образования в нашей стране
развивалась на основе незыблемого идеала учителя, человека с большой буквы, как на-
иболее образованного, культурного, нравственного члена общества. Сам факт призна-
ния, что есть и обратная сторона медали, часто выглядел как подрыв авторитета систе-
мы образования. Большинство исследователей рассматривали профессиональное раз-
витие учителя как становление педагогического мастерства и индивидуального стиля
деятельности. Научные изыскания в этой области были направлены на изучение про-
фессионально важных качеств, на возможности развития личности в контексте станов-
ления «Я-концепции» специалиста. Однако сложная социально-экономическая ситуа-
ция в России привела к появлению многочисленных примеров догматизма, агрессивно-
сти, конформизма, социального лицемерия, эмоционального выгорания педагогов,
изучению которых уделяется незначительное внимание научной общественности. 

Проявление профессиональных деформаций определяется возрастными, инди-
видуально-психологическими особенностями личности педагога, стажем работы, со-
держанием и особенностями педагогической деятельности. Изучение феномена аг-
рессии учителя имеет особое значение, так как она вызывает наиболее разрушитель-
ные последствия, оказывая губительное влияние на развитие личности учащихся,
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педагогическое взаимодействие учителей
и школьников.

Агрессия представляет одну из са-
мых «сложных» деформаций личности
учителя, соединяя в себе два феномена:
деформацию личности и агрессию как де-
структивное поведение, связанное с при-
чинением психического вреда обучаемым.

Анализ отечествен-
ных и зарубежных
исследований поз-
волил обобщить
причины возникно-
вения агрессии, ус-
ловно разделив их
на три группы.
1) Субъективные
факторы обуслов-
лены индивидуаль-
но-психологически-
ми особенностями
личности специали-
ста, которые прояв-
ляются во взаимо-
действии с содер-
жанием, условиями
и продолжительно-
стью его професси-
ональной деятель-
ности. 2) Объек-

тивные факторы связаны с особенностями
социально-профессиональной среды, ор-
ганизацией труда учителя, качеством уп-
равления, профессионализмом руководи-
телей. 3) Объективно-субъективные фак-
торы объединяют причины, вызванные
дисбалансом личностного и профессио-
нального развития.

Факторы, вызывающие агрессию,
приводят к возникновению негативной
профессиональной позиции, которая про-
является в инверсии (от лат. inversion —
переворачивание) субъективного смысла
профессии. Рассмотрим специфические
особенности педагогической деятельнос-
ти, являющиеся условиями возникнове-
ния и развития агрессии учителя. 

Профессия педагога (учителя, воспи-
тателя, преподавателя) относится к про-
фессиям социономического типа, более

подверженного профессиональным дефор-
мациям, чем представители других профес-
сий. Педагог постоянно осуществляет пре-
образовательные действия (обучает, воспи-
тывает, развивает учащихся), поэтому
в определённой степени он всегда зависит
от характера взаимодействия с объектом
труда. Этот процесс связан с преодолением
сопротивления объекта, который необходи-
мо преобразовывать постоянно. Бесспорно,
что учащийся как объект педагогического
труда требует вложения всего личностного
потенциала, постоянной мобилизации
энергетических ресурсов педагога, ориен-
тированного на результат своей деятельно-
сти. По сравнению с другими социальными
профессиями, где взаимодействие с людьми
происходит не так интенсивно или контин-
гент меняется (сфера обслуживания, меди-
цина, сотрудники правоприменительных
органов), труд учителя связан с неизмен-
ным составом учащихся (классом, группой).
Постоянная «включённость» ученика в со-
держание труда педагога формирует про-
фессиональное сознание учителя, участвует
в образовании стереотипов его профессио-
нальной деятельности, моделей поведения. 

Проведённые исследования агрессии
учителя показали, что агрессия, как прави-
ло, направлена на учащихся, взаимодейст-
вие с которыми вызывает сложности, за-
труднения. Категория таких учащихся на
сегодняшний день достаточно обширна: не-
успевающие учащиеся, учащиеся с деви-
антным, отклоняющимся асоциальным по-
ведением, учащиеся, демонстрирующие
свою неординарность, и другие. Работа
с ними требует от педагога повышенной
мобильности, самоконтроля, самосозна-
ния, наличия и активизации толерантной
установки на работу с разными детьми. Ис-
следования показывают, что за последние
3–4 года уровень агрессивных проявлений
у несовершеннолетних (учащиеся общеоб-
разовательных школ, училищ, техникумов)
в среднем повысился в 1,5 раза, а наибо-
лее высокие показатели агрессии имеют
подростки 12–13 лет. Такая ситуация вряд
ли позволяет говорить о сформированнос-
ти социальной терпимости личности или
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хотя бы о благоприятных тенденциях её
формирования в современной школе.
Больное нетерпимостью и агрессией обще-
ство заражает этой болезнью своё молодое
поколение. И не последнюю роль в этом
играет агрессивный учитель. 

Несомненно, увеличение числа
«сложных» учащихся в образовательных
учреждениях — это актуальная социаль-
но-экономическая проблема развития со-
временного общества. Первыми, кто
близко сталкивается с такими детьми
и подростками, становятся воспитатели
и учителя, часто вынужденные самостоя-
тельно преодолевать возникающие слож-
ности. Это не может не отразиться на
личности самого учителя. Вывод из выше-
изложенного очевиден: агрессивные уча-
щиеся провоцируют агрессию педагога,
так же как агрессивный учитель провоци-
рует ответную реакцию своих воспитанни-
ков, принимая непосредственное участие
в процессе научения, усвоения и закреп-
ления агрессии как социально приемле-
мой модели поведения. 

Агрессивный педагог вызывает ана-
логичные ответные поведенческие реакции
учащихся, которые могут носить как за-
щитный бессознательный характер, так
и принимать формы сознательного мотиви-
рованного поведения. При этом не только
процесс обучения и воспитания принимает
деструктивный характер, но и учащиеся
обогащаются опытом агрессии взрослого,
который должен быть примером, этало-
ном, носителем норм нравственности и мо-
рали, проводником государственной идео-
логии, культурных и этических ценностей. 

Авторитарный стиль педагогической

деятельности, часто сопровождаемый про-
явлениями агрессии, вызывает психологи-
ческий дискомфорт, тревожность, эмоцио-
нальную напряжённость. В свою очередь,
они приводят к снижению продуктивности
учебной деятельности, утомлению, сниже-
нию умственной работоспособности, а при
постоянном воздействии и к невротичес-
ким расстройствам. Профессионально-не-
адекватный учитель способен нанести вред
нервно-психическому здоровью ребёнка,
который несопоставим даже с высокой
учебной нагрузкой на учащихся. 

Можно сформулировать следующее
определение. Агрессия как профессио-

нально обусловленная деформация лич-

ности учителя представляет деструктив-

ное поведение, выражающееся в нару-

шении профессионально-нравственных

норм взаимодействия педагога и учащих-

ся при формальном наличии профессио-

нально оправданных действий. Она про-
является как враждебное отношение
к учащимся властными тенденциями, про-
тиворечащими профессионально-этичес-
ким нормам педагогической деятельности.

Агрессия учителя может носить как ак-
тивный характер, так и пассивный или кос-
венный. Стратегия профессионального по-
ведения тесно связана с эмоциональным со-
стоянием учителя. Негативные эмоции,
переживаемые им, часто вызваны отноше-
нием к профессиональной деятельности, её
мотивационно-ценностным, социально-про-
фессиональным и другими аспектами. В со-
ответствии с активностью профессионально-
го поведения и характером переживаемых
агрессивным учителем эмоций можно выде-
лить семь типов агрессии педагога:

Ý â à ë ü ä  Ç å å ð ,  

Â è ê ò î ð è ÿ  Ä è ê î â à

А Г Р Е С С И Я  У Ч И Т Е Л Я  —

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О  О Б УС Л О В Л Е Н Н А Я

Д Е Ф О Р М А Ц И Я  Л И Ч Н О С Т И

1. Импульсивные действия — это физическое воздействие учителя в со-
стоянии аффекта на учащихся или окружающие предметы, подменяющие ре-
альный объект агрессии. В образовательных учреждениях такой тип встречает-
ся редко, однако его влияние на развитие личности учащихся является наибо-
лее деструктивным.

2. Враждебные высказывания — это вербальная форма выражения
гнева, проявляющаяся в грубом обращении к учащимся. Этот тип агрессии пе-
дагога оказывает влияние на морально-нравственное развитие школьников
и наиболее распространён.
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3. Конфронтация — это противостояние, проявляющееся как отчужде-
ние от учащихся в процессе урока, в отказе от выполнения необходимых про-
фессиональных задач. Она может быть следствием конфликта, а также утраты
мотивации к труду, профессиональной усталости.

4. Доминантность проявляется в демонстрации власти и непреклонного
авторитета учителя, предъявлении жёстких требований к учащимся, примене-
нии системы наказаний, неадекватно низкой оценке результатов учебной дея-
тельности. Доминантность — основа авторитарного стиля педагогического вза-
имодействия.

5. Оппозиция — это противодействие, отказ от общения с учащимися.
Она возникает вследствие негативного отношения к труду, школьникам, колле-
гам, сформировавшегося в результате обиды, неудовлетворённости учителя
своим социально-профессиональным положением, возможностями профессио-
нальной самореализации.

6. Стереотипная дифференциация — это изменение характера педаго-
гического воздействия в зависимости от отношения к отдельным учащимся, по-
строенного на профессиональных стереотипах. Выражается в пристрастном от-
ношении к «двоечникам», «хулиганам», «прогульщикам».

7. Нетерпимость — это презрительное отношение к учащимся, осно-
ванное на эмоции отвращения, возникающей при взаимодействии с гигиеничес-
ки запущенными, неопрятными, имеющими отклонения в поведении или физи-
ческие недостатки. Проявления нетерпимости в основном носят пассивный ха-
рактер и выражаются в отказе от общения и соответствующей физиогномике
(выражении лица) при вынужденном контакте. В обобщённом виде типы агрес-
сии и их характеристика представлены в таблице.
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Îòêàç ðàçãîâàðèâàòü ñ ó÷àùèìèñÿ, îòâå÷àòü íà âîïðîñû,

äàâàòü îáúÿñíåíèÿ, ïîâòîðÿòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë, ñîïðîâîæ-

äàåìûé äåìîíñòðàöèåé îáèäû

Ïðèñòðàñòíîå îòíîøåíèå ê îòäåëüíûì ó÷àùèìñÿ («äâîå÷íè-

êàì», «õóëèãàíàì», «ëåíòÿÿì» è äð.)

Ïðåçðèòåëüíîå îòíîøåíèå ê âûäåëÿþùèìñÿ ó÷àùèìñÿ,

èìåþùèì îòêëîíåíèÿ â ïîâåäåíèè, ôèçè÷åñêèå íåäîñòàòêè,

íåîïðÿòíûì è ò.ï.



Профессионально обусловленные
деформации — явление многогранное
и пока малоизученное. Но плоды их раз-
вития всем известны: для одних — это ут-
рата квалификации, для других — разо-
чарование в педагогической профессии,
для третьих — поиск средств преодоле-
ния и профессиональной реабилитации.
Именно научно обоснованный поиск та-
ких средств мы считаем наиболее акту-
альным направлением современной пси-
хологии образования. 

Коррекция психических свойств лич-
ности взрослого человека — это долгий
и сложный процесс, требующий профес-
сионального подхода психолога-консуль-
танта. Но современная образовательная
среда, как правило, не предполагает инди-
видуального длительного психологическо-
го консультирования педагогов по такого
рода проблемам. Профилактика педагоги-
ческой агрессии и других деформаций лич-
ности педагога становится сегодня одной
из важнейших задач профессиональной
подготовки педагогов и психологов.

В профилактике агрессии наиболее
эффективны такие технологии, как ана-
лиз проблемных педагогических ситуаций,
психотехнологии личностно ориентиро-
ванного общения, деловые игры с эле-
ментами тренинга, психотехники развития
эмоциональной гибкости, аутотренинг,
психотехники конструктивного изменения
поведения, рефлексия профессионально-
го развития. Важный компонент таких за-
нятий — овладение методами и приёмами

саморегуляции эмоциональных состоя-
ний. Для профилактики и коррекции аг-
рессии учителю необходимы знания, ко-
торые он должен получать в процессе
обучения в педагогических учебных заве-
дениях и на курсах повышения квалифи-
кации педагогических работников. Вот
основные направления подготовки:

— диагностика педагогической аг-
рессии и разработка индивидуальных про-
грамм преодоления;

— овладение приёмами и способами
эмоциональной саморегуляции педагога;

— повышение социально-психоло-
гической компетентности и аутокомпе-
тентности педагога;

— прохождение тренингов личност-
ного и профессионального роста;

— рефлексия профессиональной
биографии и разработка альтернативных
сценариев дальнейшего личностного
и профессионального роста;

— профилактика профессиональной
дезадаптации молодого педагога.

Научно обоснованная профилактика
агрессии, коррекция и профессиональная
реабилитация — приоритетные направ-
ления развития психологии образования.
Сохранение психического и физического
здоровья учителя, его стрессоустойчи-
вость и способность к быстрой адаптации
в изменяющейся профессиональной сре-
де — необходимые условия профессио-
нального развития личности педагога и её
творческой самореализации и толерант-
ного отношения к обществу. НО

Ý â à ë ü ä  Ç å å ð ,  

Â è ê ò î ð è ÿ  Ä è ê î â à

А Г Р Е С С И Я  У Ч И Т Е Л Я  —

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О  О Б УС Л О В Л Е Н Н А Я

Д Е Ф О Р М А Ц И Я  Л И Ч Н О С Т И


