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ÄÈÀ

Ñовременная ситуация в образовании,
которая характеризуется вариатив-
ностью, возникновением конкурен-
ции среди педагогов, требует от них
способности широко ориентироваться
в многообразных педагогических си-
стемах, программах, вариантах, тех-
нологиях, легко адаптироваться
к изменяющимся условиям, прини-
мать новое, быть готовым к общест-
венной проверке процесса и резуль-
татов своей деятельности. К тому
же у современного учителя гораздо
ниже авторитет, чем 15–20 лет на-
зад. Социально-экономическая ситу-
ация такова, что по разным причи-
нам (из-за нехватки педагогов 

в отдельных регионах, низкой оплаты
труда и т.д.) учителям приходится вы-
полнять огромный объём работы. Ин-
тенсификация труда учителя при этом
не обеспечена мероприятиями по под-
держанию и восстановлению психологи-
ческого здоровья. А учителя очень нуж-
даются в оздоровлении, в преодолении
нервно-психических и эмоционально-ин-
формационных перегрузок. По оценкам
специалистов, до 70% учителей невро-
тизированы, около 80% не удовлетворе-
ны качеством полученного в вузе обра-
зования, каждый пятый хочет сменить
профессию. Эти тревожные цифры
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ному. Более того, по логике взаимосвязи
темперамента и стиля работы они и долж-
ны решать её по-разному, иначе она может
стать для одного из них неразрешимой4.

Очень важным является то, что «наибо-
лее адекватный данному человеку индиви-
дуальный стиль порождает состояние
удовлетворённости, комфортности»5. Сле-
довательно, каждый человек при извест-
ной внимательности к себе имеет возмож-
ность непосредственно по своему состоя-
нию чувствовать, насколько способ его
деятельности соответствует оптимальному
для него стилю. Именно эти ощущения
психологического комфорта могут слу-
жить педагогу «путеводной звездой»
в выработке, в формировании, в создании
индивидуального стиля профессиональной
деятельности. 

Одним из методов изучения системы про-
фессионально важных индивидуально-пси-
хологических свойств личности, по нашему
мнению, является психодиагностический
тест В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольско-
го. Этот тест предназначен для диагности-
ки личностных качеств по 14 шкалам. По-
лученные с помощью этой методики ре-
зультаты могут быть использованы для
консультационной или психокоррекционной
работы: при осуществлении профориента-
ции старших школьников, при диагностике
затруднений в профессиональной деятель-
ности, при семейном консультировании,
в работе с педагогическим коллективом.
В частности, психолог может определить
возможности человека в общении, во взаи-
модействии с другими людьми, может про-
гнозировать его поведение в экстремальных
условиях и т.д. Методика адекватна для
испытуемых не младше 15 лет. В распоря-
жение испытуемого психолог предоставляет
инструкцию, список утверждений теста
и бланк ответов. Тест выполняется испы-
туемым самостоятельно, индивидуально

заставляют серьёзно задуматься о необхо-
димости обеспечить профессионально-пси-
хологическое здоровье и личностный рост
учителя. 

Решить эти вопросы помогают психологичес-
кие технологии, которые в современной оте-
чественной психологии реализуются, в основ-
ном, в так называемых системно-структур-
ных подходах к изучению личности. Приня-
то выделять два уровня описания психологи-
ческой индивидуальности: динамический
и содержательный. Динамическими характе-
ристиками принято считать такие психологи-
ческие феномены, которые показывают,
не «что делает человек», а «как человек дей-
ствует». К ним относят: силу и лабильность
нервных процессов, темперамент. К содержа-
тельному уровню относятся цели деятельнос-
ти, мотивы, интересы, потребности, ценности,
знания, умения. 

«Объективные требования к профессии педа-
гога, связанной с необходимостью воздейст-
вовать на людей, формировать их, предъявля-
ются прежде всего к содержательной… сторо-
не личности»3. Связь динамических свойств
личности профессионала с характером его
профессиональной деятельности многозначная.
Для успешной педагогической деятельности
желательно сочетание силы, уравновешенности
и подвижности нервных процессов. Но среди
хороших учителей встречаются представители
разных темпераментов. Поэтому, «из того,
что успешный результат работы возможен на
разном типологическом фоне, не следует, что
он может быть достигнут без учёта типологи-
ческих различий…». Так, например, «харак-
терным в деятельности инертного учителя яв-
ляется то, что он оживляет класс не за счёт
высокой динамики поведения, складывающей-
ся экспромтом, а за счёт заблаговременного
создания некоторых условий и средств воз-
действия на учащихся». А в итоге «оба учи-
теля решают определённую (пусть частную)
педагогическую задачу, но решают её по-раз-
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или в группе и даёт большое количество психо-
логической информации о личности. Мы смо-
жем обсудить только некоторые аспекты ис-
пользования психологической информации в со-
вершенствовании стиля профессиональной педа-
гогической деятельности. 

Приведём описание психологических особенно-
стей, характерных для испытуемых, имеющих
высокие и низкие результаты по разным шка-
лам теста.

1. Шкала «невротизм» предназначена для из-
мерения уровня невротизации, близкому к по-
нятию астенической личности. Типичными чер-
тами при высоких показателях являются высо-
кая тревожность, возбудимость в сочетании
с быстрой истощаемостью. Низкие оценки по
шкале «невротизм» свидетельствуют об адек-
ватности психических реакций силе раздражи-
теля, высокой выносливости и работоспособно-
сти. Для этих людей характерны спокойствие,
непринуждённость, эмоциональная зрелость,
объективность в оценке себя и других, посто-
янство в планах и привязанностях, они актив-
ны, деятельны, инициативны, честолюбивы,
склонны к соперничеству и соревнованию. 

2. Шкала «психотизм» измеряет степень пси-
хической адекватности личности. Более всего
лиц с высокими оценками по этой шкале харак-
теризуют аутизм, обособленность, отгорожен-
ность от событий окружающего мира, таких лю-
дей считают чудаками, фантазёрами, странными,
эксцентричными. Все в облике этих людей по-
ражает своеобразием и яркой индивидуальнос-
тью. Лица с низкой оценкой по шкале «психо-
тизм» характеризуются стандартностью, стерео-
типностью, отсутствием своеобразия и ориги-
нальности в мышлении и поведении.

3. Шкала «депрессия» предназначена для из-
мерения глубины субъективных переживаний,
возникающих при снижении доминирующего
фона настроения. Высокие оценки по этой
шкале характерны для лиц со сниженным наст-
роением. Часто мрачные, угрюмые, отгорожен-
ные, погруженные в собственные переживания,
они вызывают неприязнь и раздражение у ок-
ружающих. Низкие оценки по шкале «депрес-
сия» отражают естественную жизнерадостность,
энергичность и предприимчивость. Испытуемые
этой группы отличаются богатством, гибкостью

и многосторонностью психики, непри-
нуждённостью в межличностных отноше-
ниях, уверенностью в своих силах, ус-
пешностью в выполнении различных ви-
дов деятельности, требующих активнос-
ти, энтузиазма и решительности. 

4. Шкала «совестливость» оценивает
степень уважения человека к социаль-
ным нормам и этическим требованиям.
Для лиц с высокими значениями факто-
ра «совестливость» характерны ответст-
венность, добросовестность, стойкость
моральных принципов. Лица с низкими
оценками по фактору «совестливость»
склонны к непостоянству, уклоняются от
выполнения свих обязанностей, игнори-
руют общепринятые правила, не прила-
гают усилий к соблюдению обществен-
ных требований и культурных норм,
пренебрежительно относятся к мораль-
ным ценностям, ради собственной выго-
ды способны на нечестность и ложь.

5. Шкала «расторможенность» разра-
ботана для измерения степени сдержан-
ности, социализированности поведения.
Высокие оценки по шкале «растормо-
женность» свидетельствуют об отсутст-
вии социальной конформности, плохом
самоконтроле и импульсивности. Низ-
кие оценки по шкале свидетельствуют
о повышенной идентификации с соци-
альными требованиями, конформности,
уступчивости, сдержанности, осторож-
ности поведения, возможно, о сужении
круга интересов и ослаблении влечений.
Таким лицам все представляется скуч-
ным и неинтересным, им всё безразлич-
но и надоело. 

6. Шкала «общая активность» пред-
назначена для измерения уровня актив-
ности, энергичности и стеничности лич-
ности. Лиц с высокими оценками по
этой шкале отличают неиссякаемая
энергия, стеничность, предприимчивость,
активное достижение целей. Низкие
оценки свидетельствуют о пассивности,
безынициативности, повышенной утом-
ляемости.



11. Шкала «психическая неуравновешен-
ность» предназначена для интегральной
оценки психической устойчивости. Высо-
кие показатели по этому фактору указы-
вают на дезадаптацию, тревожность, поте-
рю контроля над влечениями, выраженную
дезорганизацию поведения. Низкие оцен-
ки по шкале «психическая неуравновешен-
ность» свидетельствуют об отсутствии
внутренней напряжённости, свободе от
конфликтов, удовлетворённости собой
и своими успехами, готовности следовать
нормам и требованиям.

12. Шкала «асоциальность» разработана
для оценки социальной приспособленнос-
ти. Высокие оценки по этой шкале явля-
ются свидетельством недоразвития выс-
ших социальных чувств, таких как гор-
дость, долг, любовь, стыд. Эти люди пре-
небрегают обязанностями, склонны не
считаться с правилами общежития и мо-
рально-этическими нормами. Низкие
оценки по этой шкале свидетельствуют
о повышенной идентификации с социаль-
ными нормами, о комформности, уступчи-
вости, скромности, зависимости, возможно
и об узости круга интересов. 

13. Шкала «интроверсия» измеряет сте-
пень социальной контактности человека.
Высокие оценки по этой шкале свидетель-
ствуют о затруднениях в контактах, замк-
нутости, нерешительности, стремлении
к видам деятельности, не связанной с ши-
роким общением. Низкие оценки харак-
терны для экстравертов, активных, често-
любивых, стремящихся к общественному
признанию, лидерству, не стесняющихся,
когда на них обращают внимание, не ис-
пытывающих затруднений в общении,
в установлении контактов, охотно берущих
на себя главенствующие роли во взаимоот-
ношении с окружающими. 

14. Шкала «сензитивность» измеряет
тонкости эмоциональных переживаний.
Высокие оценки свидетельствуют о тонкой
духовной организации, чувствительности,
ранимости, артистичности, художествен-
ном восприятии окружающего. Низкие

7. Шкала «робость» измеряет, стеснитель-
ность, скованность в межличностных отно-
шениях. Высокие оценки свидетельствуют
о застенчивости, нерешительности и неуве-
ренности в себе. Лица с низкой оценкой
смелы, решительны, склонны к риску, не те-
ряются при столкновении с незнакомыми яв-
лениями и обстоятельствами.

8. Шкала «общительность» измеряет широту
и интенсивность общения. Для высоких значе-
ний этого фактора характерны богатство и яр-
кость эмоциональных проявлений, естествен-
ность и непринуждённость поведения, готов-
ность к сотрудничеству, чуткое, внимательное
отношение к людям, доброта и мягкосердечие.
Для низких значений типичны эмоциональная
холодность, формальность межличностных от-
ношений. 

9. Шкала «эстетическая впечатлитель-
ность» измеряет чувствительность к эсте-
тическим и художественным ценностям.
У лиц с высокими оценками по этой шкале
суждения о жизни носят непосредственно-
чувственный, интуитивный характер, они
наделены богатым воображением, фантази-
ей, легко приходят в восторг, склонны
к увлечениям. Низкие оценки свойственны
лицам зрелым, уравновешенным, здраво-
мыслящим, хорошо ориентированным
в житейски важных вещах, трезво оцени-
вающим обстоятельства и людей. Им свой-
ствен рассудочный, абстрактный тип мыш-
ления, памяти, восприятия. 

10. Шкала «женственность» предназначена
для измерения степени идентификации чело-
века с женской ролью, предписываемой
культурой и обществом. Лица с высокими
оценками по этой шкале чувствительны,
склонны к волнениям, мягки, уступчивы,
скромны в поведении, но не в самооценке.
Низкие оценки по этой шкале свидетельст-
вуют о смелости, предприимчивости, стрем-
лении к самоутверждению, склонности к ри-
ску, к быстрым, решительным действиям
без достаточного их обдумывания и обосно-
вания.
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оценки по этому фактору встречаются у лиц
эмоционально зрелых, не склонных к фантази-
ям, мыслящих трезво и реалистично. 

Кроме психодиагностического теста В.М. Мель-
никова и Л.Т. Ямпольского, в исследовании
были использованы и другие методы, в частнос-
ти, наблюдение, метод независимых характерис-
тик и экспертных оценок (изучались результаты
аттестации, проверок администрации, отзывы на
открытые уроки, а также беседы с педагогами
об их самочувствии и состоянии здоровья).

Исследования, проведённые Л.В. Солдатовой
в течение ряда лет в педагогических коллекти-
вах, показали, что достаточно большой кон-
тингент учителей оказывается психологически
уязвимым в профессиональной деятельности по
причине своих личностных особенностей высо-
ких показателей невротизма, депрессии или
интроверсии. Это может сказываться и на со-
стоянии здоровья учителя, и на особенностях,
и результатах его профессиональной деятель-
ности. Приведём в качестве примера результа-
ты учителей, прошедших комплексное исследо-
вание личностных качеств, включавшее и пси-
ходиагностический тест (см. таблицу 1).

Результаты исследования позволили
объединить испытуемых в две контраст-
ные группы. Первую группу составляют
педагоги, имеющие низкие показатели
невротизма, депрессии, психической не-
уравновешенности и общительности
в сочетании с высокими показателями
по шкале «совестливость». К ним отно-
сятся учителя З.И. и А.А. Вторую
группу составляют учителя с высокими
или повышенным баллами по шкалам
«невротизм», «депрессия» и «психичес-
кая неуравновешенность», «совестли-
вость» и «общительность». К ним отно-
сятся учителя: И.Н., Н.А., М.Г.

По результатам диагностики с помощью
психодиагностического теста можно ска-
зать, что учителя З.И. характеризует
стандартность, отсутствие своеобразия
и оригинальности в мышлении и поведе-
нии. Окружающее З.И. воспринимает
объективно. Она ни в чём не хочет ни
отставать от окружения, ни выделяться
из него. Аккуратна, добросовестна,

Таблица 1

Ëè÷íîñòíûå îñîáåííîñòè ó÷èòåëåé 

Øêàëû Ìàêñ. áàëë Ïåäàãîãè

Ç.È. À.À. È.Í. Í.À. Ì.Ã.

Íåâðîòèçì 25 4 7 24 23 23

Ïñèõîòèçì 25 3 5 20 11 13

Äåïðåññèÿ 25 4 4 19 15 18

Ñîâåñòëèâîñòü 15 12 8 11 14 9

Ðàñòîðìîæåííîñòü 15 4 5 2 3 3

Îáùàÿ àêòèâíîñòü 15 3 3 5 9 9

Ðîáîñòü 15 2 5 13 3 11

Îáùèòåëüíîñòü 15 5 6 11 15 9

Ýñòåòè÷åñêàÿ âïå÷àòëèòåëüíîñòü 15 9 5 10 12 12

Æåíñòâåííîñòü 10 5 3 6 7 5

Ïñèõè÷åñêàÿ íåóðàâíîâåøåííîñòü 20 2 4 19 15 17

Àñîöèàëüíîñòü 15 2 2 6 3 6

Èíòðîâåðñèÿ 20 5 9 15 2 11

Ñåíçèòèâíîñòü 15 9 2 9 11 11



Анализ результатов психологической диа-
гностики учителя А.А. с помощью психо-
диагностического теста свидетельствует
о том, что ей свойствен «мужской» тип
характера — она достаточно прямолиней-
на и тверда в своих решениях, в работе
не склонна «размениваться на мелочи».
Относится к мыслительному типу личнос-
ти, обладает низкой социальная чувстви-
тельностью, т.е. устойчива к житейским
невзгодам. Вместе с тем довольно осто-
рожна, хорошо владеет собой, умеет во-
время остановиться, психологически со-
бранна. Для неё не характерен интерес
к межличностным отношениям, она более
ориентирована на интересы дела.

По результатам других методов изучения
её личности А.А. работает эффективно,
пользуется авторитетом учащихся и учите-
лей. Занимала административные должно-
сти, была завучем, директором школы,
в период диагностики заведует отделом
образования района. Энергична и собран-
на, несмотря на большую загруженность,
отличается крепким здоровьем, практичес-
ки не болеет, к концу дня утомляется,
но полностью восстанавливает свои силы
к началу следующего рабочего дня.

Теперь обратимся к психологическим пор-
третам учителей, которые имеют высокие
баллы по шкалам невротизма, депрессии.
Как видим, каждый из учителей этой
группы имеет такие качества, которые
позволяют объединить их. Так, характер-
ные психологические черты личности этих
учителей — ранимость, впечатлитель-
ность, робость, стеснительность. Они не-
достаточно верят в свои силы, не умеют
отстаивать свои интересы и добиваться
поставленных целей. Спасаясь от грубой
действительности, они склонны уходить
в мир вымысла и фантазии. Их личность
находится во внутреннем конфликте с со-
бой, они напряжены вне зависимости от
напряжённости реальной ситуации.
Их могут считать заносчивыми, недоступ-
ными, избегающими общения из-за чрез-
мерного самомнения. Однако, за всем этим
скрывается скорее чуткость, душевная

миролюбива, не склонна к зависти и соперни-
честву, но её поведение отличается малой
инициативностью и недостаточной самостоя-
тельностью. Для З.И. характерны чувство от-
ветственности, стойкость моральных принци-
пов, в делах руководствуется чувством долга,
не любит перемен, к новому относится с пре-
дубеждением, больше ценит исполнительность,
чем одарённость. В коллективе держится сво-
бодно, независимо, достаточно смела, реши-
тельна, даже склонна к риску, решения при-
нимает незамедлительно, быстро приступает
к их выполнению, не умеет терпеливо ждать,
не переносит оттяжек, двойственности, коле-
баний. Для З.И. типично отсутствие живых
эмоций, холодность, формальность отношений,
жизнью коллег интересуется мало, знакомства
поверхностны и формальны. В целом для
З.И. характерно отсутствие внутренней на-
пряжённости, свобода от конфликтов, удовле-
творённость собой, готовность следовать соци-
альным нормам и требованиям. Её собствен-
ная активность в деятельности недостаточна,
но она легко соглашается с авторитетом, все-
гда готова выслушать и принять совет от бо-
лее опытного лица. Для З.И. характерно чес-
толюбие, стремление к общественному призна-
нию, лидерству. 

По результатам других методов изучения лич-
ности З.И. характеризуется следующим: ей
41 год, стаж работы 19 лет, преподаватель
иностранного языка, работает в школе по сов-
местительству, является заведующей городской
фильмотекой. Замужем, имеет детей. Работает
с большой эффективностью, хорошо владеет
методами и формами работы на уроке, всегда
сдержанна, но не скованна, приятна в обще-
нии, получила высокую оценку администрации
после проведения открытого урока, не чувству-
ет утомления и усталости после работы, всегда
бодра и энергична. Работает без больничных
листов, на плохое самочувствие не жалуется.
Полностью пригодна к профессии учителя, эф-
фективно сочетает её с административной дея-
тельностью. В личной жизни мало с кем об-
щается, кроме близких родственников, вне ра-
боты малоподвижна, домоседка, любит покой,
уют, предпочитает кабинетные виды труда.

Äìèòðèé Ñîëäàòîâ.   Äèàãíîñòè÷åñêèå òåõíîëîãèè ïîääåðæêè ïñèõîëîãè÷åñêîãî
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отзывчивость, постоянная готовность к самопо-
жертвованию. В тесном кругу близких друзей
они теряют скованность и отгороженность, ожи-
вают, становятся весёлыми, шутят. В делах ста-
рательны и добросовестны, но им часто трудно
безотлагательно принять важное решение. Лю-
бая деятельность для них трудна и неприятна,
быстро утомляет, вызывает бессилие и истоще-
ние. В сделанном они больше видят промахи
и ошибки, а в будущем — неприятности.
У них слабо выражено стремление к успеху
и достижениям, они стараются не брать на себя
лишней ответственности, охотно допускают,
чтобы за них что-то выполнили другие люди.
Работе уделяют большое внимание, видят в ней
смысл жизни. 

Учительница И.Н. работает эффективно, много
времени уделяет подготовке к урокам, исполь-
зует разнообразные методы. С успехом прово-
дит открытые уроки и внеклассные мероприя-
тия за что неоднократно поощрялась админис-
трацией школы. Несмотря на достигнутые ус-
пехи, работает с большим напряжением,
не может восстановить силы к началу новой
трудовой недели, жалуется на постоянную ус-
талость, плохое самочувствие. Страдает повы-
шенным артериальным давлением, часто боле-
ет, наблюдается в городской поликлинике, по-
стоянно применяет медикаменты, снижающие
артериальное давление, постоянно имеет уста-
лый, изнуренный вид.

Учительница М.Г. добилась значительных ус-
пехов, является старшим учителем, руководите-
лем секции начальных классов в школе и го-
роде. Работает с большой самоотдачей, обяза-
тельна, аккуратна в выполнении своих обязан-
ностей, пользуется большим авторитетом
в коллективе учителей и учащихся. Постоянно
совершенствуется в использовании новых мето-
дов преподавания. В беседах жалуется на хро-
ническую усталость, плохой сон. Страдает ве-
гето-сосудистой недостаточностью, понижен-
ным артериальным давлением. 

Учительница Н.А. — преподаватель русского
языка и литературы. Много сил и времени от-
даёт подготовке к урокам, очень добросовестна,
старательна. Является руководителем секции
словесников в школе. Постоянно даёт открытые
уроки, неоднократно поощрялась администраци-
ей. Много времени уделяет работе с родителя-

ми, внеклассной работе с детьми. Бывает
конфликтна с учащимися и коллегами,
порой при всём желании не может
скрыть раздражительность и плохое на-
строение. Жалуется на постоянную уста-
лость, бессонницу, страдает от повышен-
ного артериального давления, начальной
стадии ишемической болезни сердца, ле-
чится у невропатолога, часто пропускает
занятия по болезни. Не чувствует удов-
летворения своим трудом, хотя внешне
успешна. Ворчлива и раздражительна по
мелочам, истощается к концу каждой
четверти учебного года.

Как видим, характерные общие черты
этой группы учителей, имеющих высокие
баллы по шкалам невротизма, депрес-
сии — повышенная чувствительность
к малозначащим и индифферентным раз-
дражителям, они впечатлительны, рани-
мы и не только тем, что уже случилось.
Возможная ожидаемая неудача представ-
ляется им значительно более серьёзной,
чем существующая. Их пугают предстоя-
щие выступления и проверки, они боят-
ся, что им не хватит сил в нужный мо-
мент. Страхи и опасения по поводу бу-
дущего заставляют их вновь и вновь
возвращаться к анализу своих и чужих
поступков, постоянно оценивать правиль-
ность своих действий и возможные дей-
ствия других сторон, мучительно искать
лучшие варианты поведения. Это приво-
дит к тому, что они затрудняются оста-
новиться на каком-нибудь одном вариан-
те решения, сделать выбор. Для этих
учителей характерны такие психологичес-
кие черты, как выраженная ответствен-
ность, добросовестность, стойкость мо-
ральных принципов, они руководствуют-
ся чувством долга, строго соблюдают
морально-этические нормы, точны и ак-
куратны в делах, во всем любят поря-
док, на нечестные поступки никогда не
пойдут. Эти учителя непринуждённы
и естественны в поведении, для них ха-
рактерно богатство и яркость эмоцио-
нальных проявлений, готовность к со-
трудничеству, чуткое, внимательное от-
ношение к людям, добросердечность.



А учителя И.Н., Н.А., М.Г., по всей ви-
димости, не выработали психосохраняющий
индивидуальный стиль профессиональной
деятельности: они обнаруживают большую
общую активность, общительность, эстети-
ческую впечатлительность и тревожность.
Другими словами больше открыты миру,
сильнее реагируют на происходящее вокруг
и, следовательно, больше истощаются. Их
высокая психическая неуравновешенность
(проявляющая себя в высоких показателях
невротизма, психотизма и депрессии) —
не только прямое указание на психологиче-
ский дискомфорт, на внутреннее напряже-
ние, внутриличностный конфликт, но и ко-
свенное свидетельство неадекватности ин-
дивидуального стиля, показатель несоответ-
ствия личностных особенностей требовани-
ям профессиональной деятельности. 

Наши исследования показывают, что наи-
большие эмоционально-психологические
трудности в работе испытывают учителя,
имеющие высокий уровень таких природ-
ных психофизиологических качеств, как
невротизм, сензитивность, интровертность.
При этом особого внимания требует соче-
тание высоких показателей невротизма
и интроверсии у учителя, что ставит его
в группу риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний6. 

Сохранение длительное время профессио-
нальной пригодности в педагогической
деятельности связано с умением педагога
изменять технологию (обучающую, ком-
муникативную) и поддерживать своё
функциональное физическое и психологи-
ческое здоровье, свою работоспособность.
Между тем, опыт показывает, что многие
не способны самостоятельно к серьёзному
изменению технологии, стиля своей рабо-
ты, стиля взаимоотношений с учениками,
родителями, «эмоционально выгорают»
в общении, теряют способность сохранять
педагогический оптимизм, активность.

Они имеют много друзей, в дружбе теплы,
отзывчивы, к ним тянутся, в их обществе
чувствуют себя уютно и спокойно. Суждения
о жизни носят у них чувственно-интуитивный
характер. Они наделены богатым воображе-
нием, фантазией, склонны к увлечениям, лег-
ко приходят в восторг. В жизненных поступ-
ках, симпатиях полагаются на чувства и впе-
чатления, а не на логику и расчёт. Все учите-
ля этой группы обладают тонкой духовной
организацией — чувствительностью, ранимо-
стью, артистичностью, художественным вос-
приятием окружающего. Они не переносят
грубых слов, грубых людей, грубой работы.
Они мягки и женственны, в поведении учти-
вы, вежливы, но могут вносить дезорганиза-
цию в целенаправленную групповую деятель-
ность. У этих учителей повышена тревож-
ность. В рассказах о себе преобладают жало-
бы на бессонницу, хроническую усталость,
изнуренность, неполноценность, неприспособ-
ленность и т.д. Перенесённые заболевания,
эмоциональные травмы, длительные интенсив-
ные нагрузки могут привести к усилению
этих переживаний.

Исходя из вышеизложенного, можно за-
ключить, что все испытуемые работают эф-
фективно, имеют большой стаж, но, обла-
дая различными психологическими свойст-
вами личности, чувствуют себя по-разному,
и по-разному решают свои профессиональ-
ные проблемы. Например, учителя, облада-
ющие низкими баллами по шкалам «невро-
тизм» и «депрессия», получают большее
удовлетворение от своего труда, меньше ре-
агируют на различного рода раздражители.
Работая много лет, учителя З.И. и А.А.
сохранили тем не менее крепкое здоровье.
Не случайно то, что они занимают админи-
стративные должности. Интересно, что
в обоих случаях учителя обладают невысо-
ким баллом по шкале «общительность»,
т. е. они не склонны к живому, непосредст-
венному общению, а выработали индивиду-
альный коммуникативный стиль в профес-
сиональном поведении, опирающийся на
официальное общение, формальность меж-
личностных отношений.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Полагаем, что важной причиной этого является
неоптимизированный стиль педагогической дея-
тельности, не опирающийся на индивидуальные
особенности личности. Путь заимствования, ко-
пирования «чужих» способов поведения и обще-
ния, обучения и воспитания, совершенствование
профессиональной деятельности по принципу
«делай, как лучшие», обучение профессии по
принципу «делай, как я» и тому подобные рас-
пространённые подходы îá�àðóæèâàþò ñâîþ
ïñèõîëîãè÷åñêóþ �åîáîñ�îâà��îñòü, è ïîòî�ó
îáðå÷å�û �à �åýôôåêòèâ�îñòü. 

Результаты психологических исследований под-
чёркивают важность своевременного формиро-
вания адекватного индивидуального стиля про-
фессиональной деятельности уже на самых ран-
них этапах профессионального обучения. Спе-
цифика ситуации в том, что некоторые, даже
далеко не самые эффективные и рациональные,
способы профессиональной деятельности раз
сформировавшись, закрепляются по механизму
условного рефлекса, если только приводят хоть
к сколько-нибудь положительному подкрепле-
нию, т.е. положительному решению педагогиче-
ской задачи. В этом случае далеко не каждый
педагог проявит достаточно активности, чтобы
искать альтернативные, но более эффективные,
способы профессионального поведения. Но, раз
сформировавшись, такие формы поведения мо-
гут стать устойчивыми, типичными, хотя и не
подходящими к индивидуальным особенностям.
Примером таких распространённых, но неадек-
ватных для личности педагога, форм поведения
могут стать крик, гнев, физическое воздейст-
вие, соглашательство, демонстративная обида
или стеснительность, завышенное самомнение,
унижение, обман, запугивание, формальность,
неискренность, эмоциональная глухость, закры-
тость (отказ от общения и сопереживания), за-
носчивость, презрительность и т.д.

Следовательно, необходимо создать систему
психологической поддержки, сопровождения
профессионального становления, в рамках кото-
рой должны быть реализованы задачи поиска
наиболее действенных средств психодиагности-
ки, психокоррекции, а если надо, то и психоте-
рапии личности педагога. Диагностический ком-
понент реализации этого подхода предполагает
использование так называемых личностных
и психофизиологических методик (например,
методики М.В. Мельникова и Л.Т. Ямпольского,

Г. Айзенка, В.Т. Козловой), методик
определения индивидуального стиля пе-
дагогической деятельности (например,
А.Я. Никоновой), методик диагностики
профессионально важных педагогических
качеств7 и т.п. Коррекционный компо-
нент может включать как индивидуаль-
ные консультации с психологом, так
и тренинговые занятия в группе учите-
лей. В качестве примера можно указать
личностно-ориентированный тренинг,
предложенный В.Ю. Бабайцевой8, педа-
гогический тренинг, разработанный
Н.В. Самоукиной9, тренинг социальной
компетентности классного руководителя
(2007) или тренинг «личностного роста»
Н.Р. Битяновой10.

Начинать работу по психологическому со-
провождению формирования индивидуаль-
ного стиля полезно ещё в стенах институ-
та, например, во время педагогической
практики на старших курсах. Однако это-
го недостаточно, так как психологическая
позиция учителя может иметь различную
динамику, может с годами требовать кор-
рекции, переоценки, переосмысления. По-
этому по необходимости (когда учитель
чувствует значительный психологический
дискомфорт) нужно проводить коррекцию
профессионально-поведенческого репертуа-
ра и у педагога со стажем. Организацион-
но часть этой работы можно осуществлять
на курсов факультетов или институтов
повышения квалификации. ÍÎ

7 Реан А.А. Психология педагогической
деятельности. Ижевск, 1994.

Рогов Е.И. Настольная книга практического
психолога в образовании. М.: «Владос», 1995.
8 Бабайцева В.Ю. Личностно-ориентированный
тренинг в процессе подготовки будущих учителей
к воспитательной работе с трудными детьми. 
Учебное пособие по технологии воспитательной
работы для студентов-педагогов и учителей. М., 1997.
9 Самоукина Н.В. Практический психолог в школе:
лекции, консультирование, тренинги. М., ИНТОР, 1997.
10 Битянова Н.Р. Психология личностного роста.
Практическое пособие по проведению тренинга
личностного роста психологов, педагогов, социальных
работников. М., 1995.


