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Âà�è� Õëþïè�, 
педагог-психолог московской школы № 384

● семья ● профессия ● брак ● профессиональная деформация

— А мой сидит и сидит за компьютером.
Землю спасает. Я к нему подойду пого-
ворить о свадьбе, а он просит не отвле-
кать его…

— Да не найду я никак себе…

Разговор принимает тревожный оттенок.
Много быстрых фраз. Не разобрать,
и тут словно мольба о помощи:

— Да что ж замуж никто не берёт?!

После этого наступает тишина. 

А вот действительно, почему же наших
дорогих и замечательных учительниц
мужчины не хотят видеть жёнами? Сухая
статистика делает свирепое лицо и выдаёт
на-гора страшную цифру: 68% учитель-
ниц в России не замужем. Разумеется
возникает вопрос: почему? Почему те, кто
учат наших детей, не могут создать се-
мьи? Да и самих учительниц не меньше
волнует этот вопрос. Встречаться с ними
готовы многие, а замуж никто не берёт.

Удивление возрастает после посещения
различных форумов и чатов в Интернете.
Там почти каждый второй пользователь,
заявляет, что встречаться с учительницей

Ïредставим себе такую картину:
середина дня, солнце высоко
в небе, весна. Мы не спеша под-

ходим к школе. Навстречу нам
с криками несутся стайки учени-
ков, у которых только что закон-
чились занятия. Со скрипом от-
крываем железную дверь и входим
в храм знаний.

Сразу бросаются в глаза предста-
вительницы прекрасного пола, ра-
ботающие здесь не покладая рук.
Красивые и не очень, улыбчивые
и хмурые, практически на любой
вкус и цвет. Что же заботит их
помимо качества знаний и предсто-
ящего отчёта за год? Давайте по-
пробуем это выяснить. Тихонько
подходим, стараясь не привлекать
внимания, к учительской. Из-за
двери доносятся голоса. Кто-то
о чём-то оживлённо беседует. Ко-
нечно, подслушивать нехорошо,
однако разговор настолько ожив-
лённый, что если просто стоять ря-
дом с дверью, то можно услышать
его обрывки:

— А Ленка-то нового мужика себе
нашла! Красивый такой, статный…
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это здорово и престижно. И вообще это его
давняя мечта, которая наконец-то сбылась. 
Вроде бы вот оно — счастье, которого так
давно ждали наши прекрасные учительницы.
Но показатели статистики неумолимы.

С одной стороны, миллионы одиноких работ-
ниц образования «желающих познакомиться»,
с другой — ватага молодых людей, которые
стремятся воплотить подростковую сексуаль-
ную фантазию. Однако встречи остаются
встречами, и логического продолжения не
имеют. И происходящее на мой взгляд, кро-
ется не только в мужчинах. Я предлагаю об-
ратить взор на самих учительниц. Почему?
Потому что швеи, продавщицы, операторы
всевозможных пультов и просто асфальтоу-
кладчицы спокойно находят себе пару, в то
время как молодые и красивые представи-
тельницы сферы образования коротают вечера
в одиночестве.

Большую часть времени наши учительницы
проводят на работе. Из этого простого фак-
та вытекает логичное предположение: причи-
на одиночества учительниц лежит именно
в профессиональной сфере. Точнее во влия-
нии этой сферы на учителя. Школьный кол-
лектив — это отдельный мир со своими
правилами и устоями. Человек, пришедший
работать в этот коллектив, вынужден подст-
раиваться под эти нормы. Таким образом,
мы подходим к очень важному понятию,
в котором, как мне кажется, и кроется
корень проблемы. 

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåôîðìàöèÿ ëè÷íîñòè

Услужливый словарь психологических терми-
нов подсказывает: Деформация личности
профессиональная — изменение качеств лич-
ности (стереотипов восприятия, ценност-
ных ориентаций, характера, способов обще-
ния и поведения), которое наступают под
влиянием длительного выполнения професси-
ональной деятельности. Вследствие нераз-
рывного единства сознания и специфической
деятельности формируется профессиональ-
ный тип личности. Самое большое влияние
профессиональная деформация оказывает на
личностные особенности представителей
тех профессий, работа которых связана

с людьми (чиновники, руководители,
работники по кадрам, педагоги, психо-
логи). Крайняя форма профессиональ-
ной деформации личности у них выра-
жается в формальном, сугубо функци-
ональном отношении к людям. Высо-
кий уровень профессиональной дефор-
мации также наблюдается у медицин-
ских работников, военнослужащих
и сотрудников спецслужб.

Раз уж в словаре отмечают деформацию
личности педагога, то, думаю, и нам
стоит разобраться в этом вопросе.

Авторитетные источники считают, что
у представителей этой профессии дефор-
мация личности может проявляться на
четырёх уровнях:

1. Îáùåïå�àãîãè÷åñêèå �åôîð�àöèè,
характеризующие сходные изменения
личности у всех лиц, занимающихся
педагогической деятельностью. Этот
тип деформаций делает учителей, пре-
подающих разные предметы, работаю-
щих в разных учебных заведениях,
проповедующих разные педагогические
взгляды, с разным темпераментом
и характером, похожими друг на друга.
Такие особенности обусловлены специ-
фикой пространства, в котором сущест-
вует учитель. Здесь произошло сбли-
жение субъекта, деятельности со сред-
ствами этой деятельности. Кроме того,
педагогическая деятельность имеет
свой, особенный объект воздействия,
который в отличие от большинства
профессий обладает существенной ак-
тивностью. В ходе взаимодействия
с субъектом, используя личность как
инструмент влияния на него, учитель
прибегает к простым и действенным
приёмам, в совокупности известным как
авторитарный стиль руководства. В ре-
зультате в его личности появляются та-
кие качества, как назидательность, из-
лишняя самоуверенность, догматичность
взглядов, отсутствие гибкости. По дан-
ным Е.Н. Смоленской, безапелляцион-
ность, консервативность, закрытость



моанализу, уходит в себя, созерцает
окружающий мир и размышляет о его
несовершенстве. Изменения личности
учителя-предметника связаны, как пра-
вило, с той дисциплиной, которую он
преподаёт. Учителя этого типа вносят
элемент «научности» в любые, даже бы-
товые ситуации, неадекватно используя
наукообразные способы поведения и оце-
нивая других людей через призму их
знаний предмета. В силу особенностей
профессиональных отклонений они со-
ставляют особый типологический ком-
плекс — специфический.

3. Ñïåöèôè÷åñêèå èëè ïðå��åò�ûå �å-
ôîð�àöèè обусловлены спецификой пре-
подаваемого предмета. Даже по внешним
признакам легко определить, какой пред-
мет преподаёт тот или иной учитель: ри-
сование или физкультуру, математику или
русский язык. Учителя — герои юморис-
тических рассказов — чаще всего имеют
именно этот вид деформации.

Например, у преподавателей русского
языка с годами в речи проявляется ар-
тикулированность, склонность к повторе-
ниям. Кроме того, у них обнаруживается
непроизвольная болезненная реакция на
ошибки, им так и хочется их исправить,
но они начинают поправлять речь не
только учеников, но и остальных собе-
седников.

У преподавателей естественных наук,
привыкших ценить однозначность и точ-
ность формулировок, постепенно разви-
вается склонность обмениваться только
конкретной однозначной информацией,
даже в обществе людей, далёких от кру-
га их профессионального общения, что
воспринимается остальными как педан-
тизм, сухость, а нередко порождает
у собеседника растерянность и недоволь-
ство. Они забывают, что в общении
важны и такие компоненты, как обмен
любезностями, беседа ни о чём (напри-
мер, о погоде), которые на самом деле
несут ценную информацию об отношени-
ях людей.

в общении, оценочность суждений педаго-
гов зачастую переходят в черты характера.
Реализуя ролевые позиции, передавая об-
разцы готового опыта ученикам, учителя
иногда не только не способствуют разви-
тию ребёнка, но и сами становятся невос-
приимчивы к новому опыту, неспособны
к творческому, нестандартному решению
проблемных ситуаций.

2. Òèïîëîãè÷åñêèå �åôîð�àöèè вызваны
слиянием личностных особенностей с особен-
ностями педагогической деятельности в цело-
стные поведенческие комплексы.

Например, по данным исследований, в пе-
дагогической профессии существуют четыре
таких типологических комплекса: коммуни-
катор, организатор, интеллигент (просвети-
тель) и предметник. Особенности каждого
из них могут со временем проявиться
в структуре личности, которая претерпевает
изменения, аналогичные происходящим при
акцентуациях. 

Так, для учителя-коммуникатора харак-
терна излишняя общительность, говорли-
вость, сокращение дистанции с партнёром,
обращение к нему как к существу молодому,
неопытному («сюсюканье»), стремление за-
тронуть интимные темы. 

Учитель-организатор может стать слишком
активным, вмешиваясь в личную жизнь дру-
гих людей, стремясь научить их «жить пра-
вильно». Он пытается подчинить себе окру-
жающих. Нередко учителя-организаторы ре-
ализуют потребности в каких-нибудь обще-
ственных организациях, где их активность
выглядит вполне уместной. 

Учитель-интеллигент (просветитель)
в результате длительного пребывания в про-
фессии может приобрести склонность к рас-
суждениям, мудрствованиям, а порой
и к «морализаторству». Он начинает видеть
вокруг себя только плохое, восхвалять ста-
рые времена, ругать молодёжь за безнрав-
ственность. Иногда, если он склонен к са-

Âàäèì Õëþïèí.  Îäèíîêèå ó÷èòåëüíèöû
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4. È��èâè�óàëü�ûå �åôîð�àöèè определяют-
ся изменениями в структуре личности, которые
внешне не связаны с процессом педагогической
деятельности. Подобный феномен может быть
объяснён тем, что развитие педагога происходит
не только под влиянием тех действий, приёмов,
операций, которые он выполняет, но обусловле-
но и его личностной направленностью.

Итак, ознакомившись с основными векторами
«беды» учительниц, можно было бы и остано-
виться. Однако данная классификация не даёт
чёткого ответа на вопрос: что же такое проис-
ходит с учителями, из-за чего с ними стано-
вится трудно общаться длительное время?
А ответ-то узнать интересно. Поэтому не ста-
нем останавливаться на достигнутом и продол-
жим изыскания.

Собственно далеко ходить нет необходимости,
ибо великие труженики психологической мысли
нас опередили. В статье «Профессиональная
деформация и профессиональная компетент-
ность педагога»1 В.В. Гафнер предлагает крат-
кую характеристику деформаций педагогов:

● Авторитарность педагога проявляется в цен-
трализации всего учебно-воспитательного процес-
са, единоличном осуществлении управленческих
функций, использовании преимущественно распо-
ряжений, рекомендаций, указаний. Авторитар-
ность обнаруживается в снижении рефлексии —
самоанализа и самоконтроля педагога.

● Демонстративность — качество личнос-
ти, проявляющееся в эмоционально окрашен-
ном поведении, желании нравиться, стремле-
нии быть на виду, проявить себя. Известная
демонстративность педагогу профессионально
необходима. Однако когда она начинает опре-
делять стиль поведения, то снижает качество
педагогической деятельности, становясь сред-
ством самоутверждения. 

● Дидактичность — это проявление педаго-
гических издержек объяснительно-иллюстра-
тивных методов обучения. Она выражается
в стремлении учителя всё объяснить самому,
а в воспитательной работе — в нравоучении

и назидании. Дидактичность педагога
проявляется также за пределами учебно-
го заведения: в семье, неформальном
общении, часто приобретает характер
профессионального занудства. Наиболее
часто дидактичность обнаруживают эмо-
ционально сдержанные преподаватели
естественно-математических и техничес-
ких дисциплин, имеющие стаж работы
более 15 лет.

● Педагогический догматизм возникает
вследствие частого повтора одних и тех
же ситуаций, типовых профессионально-
педагогических задач. У педагога форми-
руется склонность к упрощению про-
блем, применению уже известных при-
ёмов без учёта всей сложности педагоги-
ческой ситуации. Догматизм проявляется
в игнорировании психолого-педагогичес-
ких теорий, пренебрежительном отноше-
нии к науке, инновациям, в самоуверен-
ности и завышенной самооценке и раз-
вивается с ростом стажа работы, сопро-
вождаясь снижением общего интеллекта. 

● Доминантность обусловлена выполне-
нием педагогом властных функций. Ему
даны большие права: требовать, наказы-
вать, оценивать, контролировать. Чаще
других удовлетворяют потребность во
власти, подавляя других и самоутвержда-
ясь, холерики и флегматики. Однако до-
минантность как профессиональная де-
формация присуща почти всем педагогам
со стажем работы более 10 лет.

● Педагогическая индифферентность
характеризуется эмоциональной сухо-
стью, игнорированием индивидуальных
особенностей школьников. Педагогичес-
кая индифферентность развивается с го-
дами как следствие эмоциональной уста-
лости и отрицательного индивидуального
опыта взаимодействия с учениками (ав-
торитарная центрация). 

● Развитию консерватизма способствует
то обстоятельство, что педагог регулярно
репродуцирует один и тот же учебный
материал, применяет определённые

1 ОБЖ. Основы безопасности жизни: Ежемесячный
информационный и научно-методический журнал. 
2004. № 10. С. 22–24.



ционную культуру), прекращении профес-
сионального самообразования и самовоспи-
тания после накопления определённого ко-
личества информации и методической базы
для преподавания предмета.

● Обученная беспомощность формирует-
ся тогда, когда человек убеждается, что
ситуация, в которой он оказался и которая
ни в коей мере его не устраивает, не зави-
сит от его поведения, от предпринимаемых
им усилий. Мотив личностного развития,
роста и овладения компетентностями
в этом случае подменяется систематичес-
кой демонстрацией собственной беспомощ-
ности, перекладыванием решения всех сво-
их проблем на окружающих людей.

Список, как видим, оказался внушитель-
ным. Если в человеке окажется даже малая
часть из этого списка, то его наверняка ок-
рестят «тяжёлым» и постараются избежать
общения с ним. Но не может же быть,
чтобы любой педагог, пришедший в школу,
рано или поздно схлопотал тот или иной
«пунктик». Как мне кажется, для этого
у педагога должна быть предрасположен-
ность к деформации. Своеобразными сигна-
лами предрасположенности могут служить
малоадаптивное поведение, заниженная
самооценка, мотивация избегания неудачи,
недостаточный уровень самопринятия.

Моя коллега, психолог Ирина Хитрина,
согласна с тем, что проблема неудачных
замужеств — это отпечаток профессии.
Одна из особенностей педагога — не
только преподавать новый материал,
но и постоянно оценивать учеников. Если
школьник что-то сделал плохо, он получа-
ет плохую оценку. И схему этих отноше-
ний нередко учительница переносит на от-
ношения с мужчиной: ты не так пахнешь,
как мне нравится, ты постоянно опазды-
ваешь — значит, получишь двойку. 

Женщина-педагог, которая каждый день
воспитывает детей в школе, начинает
частенько перегибать палку в домашней
жизни и стремится усердно воспитывать
супруга: проверяет карманы, следит за

формы и методы обучения и воспитания. Сте-
реотипные приёмы педагогического воздействия
постепенно превращаются в штампы, экономят
интеллектуальные силы педагога, не вызывают
дополнительных эмоциональных переживаний.
Обращённость в прошлое при недостаточно
критичном к нему отношении формирует у пе-
дагогов предубеждение против инноваций. 

● Педагогическая агрессия проявляется 
во враждебном отношении к нерадивым
и неуспевающим учениками, в приверженно-
сти к «карательным» педагогическим воз-
действиям, в требовании безоговорочного
подчинения учителю. 

● Ролевой экспансионизм выражается в то-
тальной погруженности в профессию, фикса-
ции на собственных педагогических проблемах
и трудностях, в неспособности и нежелании
понять другого человека, в преобладании обви-
нительных и назидательных высказываний, бе-
запелляционных суждениях. Эта деформация
обнаруживается в жёстком ролевом поведении
за пределами учебного заведения, в преувели-
чении роли преподаваемого предмета.

● Социальное лицемерие педагога обусловле-
но необходимостью оправдывать высокие
нравственные ожидания детей и взрослых,
пропагандировать моральные принципы и нор-
мы поведения. Социальная желательность
с годами превращается в привычку морализи-
рования, неискренность чувств и отношений.

● Поведенческий трансфер характеризует
формирование черт ролевого поведения и ка-
честв, присущих воспитанникам. Ненорма-
тивное поведение учеников — агрессивность,
враждебность, грубость, эмоциональная неус-
тойчивость — переносится, проецируется на
профессиональное поведение педагога, и он
присваивает себе отдельные проявления от-
клоняющегося поведения.

● Информационная пассивность педагога
проявляется в нежелании совершенствовать
навыки работы с информацией и повышать
информационную компетентность (информа-
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тем, как он общается с друзьями, продумыва-
ет, когда ему надо сходить в боулинг, а когда
в театр и т.д. В итоге муж, одуревший от та-
кой опеки, сбегает к той, которая попроще.

На этом мы, пожалуй, закончим расследование.
Причина, по которой множество красивых учи-
тельниц остаются одинокими, на мой взгляд,
ясна. Конечно, существует множество парал-
лельных и второстепенных причин, однако я
стремился выделить самое главное, суть явле-
ния. Выводы предоставлю делать вам. 

И в заключение, дабы не бросать прекрасных
представительниц благородной профессии на
произвол судьбы, приведу советы, опублико-
ванные в статье Юлии Усольцевой «Почему
наши учительницы одиноки»2:

1. И учителя, и врачи, и бизнес-леди привык-
ли всё контролировать, брать на себя ответст-
венность за любую ситуацию. Напоминайте
себе хоть иногда, что вы женщина и имеете
право на слабость. 

2. Клубная территория училок — учитель-
ская. Там сосредоточено всё их общение, там
и рождаются теории о том, что «Все мужики
сво...». Девочки, бегите из учительских! Рас-
ширяйте свой круг общения! Общайтесь
с людьми других профессий, в таких компа-
ниях общение более лёгкое и открытое.

3. Каждая женщина знает, какого мужчину
она хочет найти: автомобилиста, спортсмена,
эстета. Вот и старайтесь бывать в тех местах,
где обретается ваш будущий мужчина. Спорт-
сменов ищите в спортзале. Владельцев ма-
шин — в автомагазинах. Эстетов — в теат-
рах и на выставках. 

4. Для того чтобы избежать проблем в браке,
нужно помнить — вы строите отношения
с чужим человеком. Когда вы только встреча-
лись с будущим мужем, вы это понимали.
И соблюдали деликатность по отношению
к «чужаку». А потом, когда он стал своим...
Помните, что этот человек — ваш муж, 
но не ваша собственность! ÍÎ
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? Âõîäèò ëè äåêðåòíûé îòïóñê äî ïîëóòîðà
ëåò ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì â ëüãîòíûé

ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ, åñëè ÿ íàõîäèëàñü â í¸ì
â 1990–1991 è 1986–1987 ãîäû?   Ò.Ï.

Â ñòàæ äëÿ äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèé òðóäîâîé ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè âîéä¸ò ïåðèîä äî 06.10.1992 â îáú¸ìå
1,5 ãîäà (Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà
ÐÔ îò 20.12.2005 ¹ 25 «Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ,
âîçíèêøèõ ó ñóäîâ ïðè ðàññìîòðåíèè äåë, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðåàëèçàöèåé ãðàæäàíàìè ïðàâà íà òðóäîâûå
ïåíñèè» (ï. 15).

? Ìîæíî ëè îñïîðèòü çàêëþ÷åíèå ìåäèêî-
ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè, åñëè ðåá¸íîê

ñîîòâåòñòâóåò ïî ðàçâèòèþ ñâîèì
ñâåðñòíèêàì, à åãî íàïðàâëÿþò íà îáó÷åíèå
â 1-é êëàññ â ñïåöèàëüíóþ øêîëó? È ìîæíî ëè
ïåðåéòè íà äîìàøíåå îáó÷åíèå, ÷òîáû
óáåðå÷ü ïñèõèêó ðåá¸íêà?
Àííà Àíòîëüåâíà 

Çàêëþ÷åíèå î ñîîòâåòñòâèè Âàøåãî ðåá¸íêà óðîâ-
íþ ðàçâèòèÿ ñâåðñòíèêîâ ìîãóò äàâàòü òîëüêî ñïå-
öèàëèñòû. Âû èìååòå ïðàâî: 

à) îáðàòèòüñÿ äëÿ ïîâòîðíîé ýêñïåðòèçû â íåçàâè-
ñèìóþ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêóþ êîìèññèþ; 

á) âûáðàòü ôîðìó îáó÷åíèÿ è âèä îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ, íåñìîòðÿ íà çàêëþ÷åíèå ÏÌÏÊ, òàê
êàê ñîãëàñíî Òèïîâîìó ïîëîæåíèþ î ñïåöèàëüíûõ
(êîððåêöèîííûõ) ó÷ðåæäåíèÿõ ïðè¸ì â òàêèå ó÷-
ðåæäåíèÿ, à òàêæå â ñïåöèàëüíûå (êîððåêöèîííûå)
êëàññû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âîçìî-
æåí òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé è íàëè÷èÿ íàïðàâ-
ëåíèÿ ÏÌÏÊ;

â) âû èìååòå ïðàâî îôîðìèòü äîãîâîð ñ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì î ñåìåéíîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãî-
òîâêó âîçëàãàåòñÿ íà ðîäèòåëåé, à ïðîöåäóðà òåêó-
ùåé è èòîãîâîé àòòåñòàöèè — íà îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå. Â ýòîì ñëó÷àå ó ðåá¸íêà âñåãäà åñòü
âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ â êëàññ, ò.å. ïåðåéòè íà î÷-
íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ.

? Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
â øåñòèãðóïïîâîì äåòñêîì ñàäó

ïðîòàðèôèöèðîâàí íà 1,5 ñòàâêè. Ñêîëüêî
÷àñîâ â íåäåëþ îí äîëæåí ðàáîòàòü?
Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
03.04.2003 ¹ 191 ó ìóçûêàëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé
ðàáî÷åå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 24 ÷àñà â íåäåëþ. 2 http:/www.kp.ru/daily/24080.5/315124/print/




