
Âîñïèòàíèå â øêîëå 1’2013
59

ÏÑÈ

Âопрос о сущности человеческой 
агрессии рассматривался с раз-

личных позиций — с точки зре-
ния философии, поэзии, религии. 
Однако только в нашем столетии 
данная проблема стала предметом 
систематического научного исследо-
вания, поэтому неудивительно, что 
не на все вопросы, возникающие 
в связи с проблемой агрессии, име-
ются ответы. В сущности, изуче-
ние этой темы часто порождало 
больше вопросов, чем ответов.

Агрессивность как личностное 
качество педагога также остаётся 
недостаточно изученной проблемой 
в педагогической и психологической 
науке. В последнее время проблема 
агрессивного поведения педаго-
гов приобретает всё более острую 
социальную направленность и при-
влекает внимание юристов, социо-
логов, психологов, а также самих 
педагогов, которые обращаются 
к вопросам контроля агрессивных 
проявлений и «снижения» агрессив-
ности в педагогической деятельности. 
Особенности агрессивного поведения 
таковы, что, затрагивая эмоциональ-
ную сферу личности, способствуют 
усугублению морального диссо-
нанса, формированию стрессового 
и депрессивного состояний. Высокий 
уровень агрессии у педагогов явля-
ется настораживающим фактором, 
так как негативно влияет не только 
на педагогическую деятельность, но 
и на взаимоотношения с детьми и их 
родителями, профессиональное раз-
витие, на успешность их воспитан-
ников, которые войдут во взрослую 

общественную жизнь с негативным опы-
том взаимоотношений и понимания.

По мнению Е.В. Улыбиной, агрессив-
ность является проявлением профессио-
нальной деформации личности педагога 
[3]. В своём исследовании она обратила 
внимание на особенности агрессивности 
учителей, выражающиеся в жестокости 
по отношению к детям и авторитарности 
стиля руководства ими.

Необходимость «держать в руках» класс 
в ряде случаев формирует в их характере 
излишнюю властность и категоричность. 
Властность в совокупности с чрезмерной 
дидактичностью способствует подавле-
нию чувства юмора. Проявление ука-
занных особенностей характера учителя 
может не только затруднить ему общение 
вне школы (в семье, с друзьями), но 
начинает постоянно мешать на работе. 
В исследовании С.А. Шейна отмечается, 
что такое свойство личности, как доми-
нирование получило высокую оценку: 
3,9 из 4  возможных, a сотрудниче-
ство — 2,8.

Исследования Дж.Вероффа [2]  пока-
зывают, что люди с высоким мотивом 
власти скорее стремятся к конфликту, 
чем к сотрудничеству. Действительно, 
в профессиональной ситуации учитель 
находится в позиции «сверху», имеет 
правильное мнение и должен являться 
образцом. Сомнение в правильности 
своей позиции и признание противопо-
ложного мнения означает, по сути, отказ 
от роли учителя. Сотрудничество воз-
можно для учителя только «сверху», как 
тактический маневр при общей стратегии 
управления. В соответствии с моделями 
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А. Милгрема, В. Бандуры и С. Алтемеера 
[1]  к факторам, повышающим вероятность 
проявления жестокости, относятся: выученная 
предрасположенность к послушанию; дегу-
манизация жертв и их обвинение, тенденция 
рассматривать жертвы как заслуживающие 
наказания; такие личностные особенности, 
как уважение к власти, боязливость и добро-
детельность. Очевидно, что бесчувственный, 
флегматичный человек редко оказывается 
хорошим учителем. Однако ученики испы-
тывают трудности в общении и с чрезмерно 
эмоциональным, и особенно агрессивным 
педагогом, набрасывающимся на них каждый 
раз, как «тигр из засады».

Освоение личностью профессии неизбежно 
сопровождается изменениями в её структуре, 
когда, с одной стороны, происходит усиление 
и интенсивное развитие качеств, которые спо-
собствуют успешному осуществлению деятель-
ности, а с другой — изменение, подавление 
и даже разрушение структур, не участвующих 
в этом процессе. Если профессиональные 
изменения расцениваются как негативные, т.е. 
нарушающие целостность личности, снижаю-
щие её адаптивность и устойчивость, то их 
следует рассматривать как профессиональные 
деформации.

Наше исследование позволило определить, 
что деформированность личности педагога, 
а следовательно, и агрессивность, может про-
являться на четырёх уровнях:

◆ Общепрофессиональные деформации, 
характеризующие сходные изменения лич-
ности у всех лиц, занимающихся данной, 
в нашем случае педагогической, деятельно-
стью. Наличие данного типа деформации 
делает учителей, преподающих разные пред-
меты, работающих в разных учебных заведе-
ниях, проповедующих разные педагогические 
взгляды, с разным темпераментом и харак-
тером, похожими друг на друга. Их инвари-
антные особенности обусловлены спецификой 
пространства, в котором существует личность 
профессионала и происходит сближение субъ-
екта деятельности с её средствами. Кроме 

того, педагогическая деятельность имеет 
свой, особенный объект воздействия, кото-
рый, в отличие от большинства других 
профессий, обладает существенной актив-
ностью. В ходе взаимодействия с объ-
ектом учитель, используя свою личность 
как инструмент влияния на него, прибегает 
к более простым и действенным приёмам, 
в совокупности известным как авторитар-
ный стиль руководства. В результате в его 
личности появляются такие черты, как 
назидательность, завышенная самооценка, 
излишняя самоуверенность, догматичность 
взглядов, отсутствие гибкости и пр.

◆ Типологические деформации вызваны 
слиянием личностных особенностей с соот-
ветствующими структурами функциональ-
ного строения деятельности в целостные 
поведенческие комплексы. В соответствии 
с полученными в исследовании данными, 
в педагогической профессии существуют 
четыре таких типологических комплекса: 
коммуникатор, организатор, интеллигент 
(просветитель) и предметник. Особенности 
каждого из них могут со временем проя-
виться в структуре личности, которая пре-
терпевает изменения, аналогичные проис-
ходящим при акцентуациях. 

◆ Специфические деформации обусловле-
ны особенностями выбранного направления 
профессиональной деятельности. В педа-
гогической профессии они выступают 
как предметные деформации, связанные 
со спецификой преподаваемого предме-
та. Даже по внешним признакам легко 
определить, какой предмет преподаёт дан-
ный учитель: рисование или физкультуру, 
математику или русский язык. Учителя — 
герои юмористических рассказов — чаще 
всего имеют именно предметный вид 
деформации.

◆ Индивидуальные деформации специа-
листа определяются изменениями, проис-
ходящими в структуре личности, и внешне 
не связаны с процессом профессиональной 
деятельности, когда параллельно станов-
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лению профессионально важных для учителя 
качеств происходит развитие тех, которые 
не имеют, на первый взгляд, отношения к дан-
ной профессии. Подобный феномен может 
быть объяснён тем, что личностное развитие 
осуществляется не только под влиянием дей-
ствий, приёмов, операций, которые выполняет 
учитель, но и под влиянием его личностной 
направленности.

Последствия занятий конкретным видом труда 
для личности определяются тем, насколько 
педагог универсален, то есть в какой степени он 
сочетает в себе практическую и теоретическую, 
физическую и умственную, организаторскую 
и исполнительскую деятельность. В зависимости 
от универсальности содержания труда проис-
ходит и развитие личности. Однако, как бы 
ни была универсальна профессиональная дея-
тельность, деформации могут осуществляться во 
всех направлениях становления профессионала. 
В сфере личности они приобретают характер 
акцентуаций, в сфере деятельности — форми-
руются жёсткие, негибкие поведенческие сте-
реотипы, а в отношении объекта деятельности 
идёт его «расчленение», типизация по видам, 
которые определяют систему действий, приме-
няемую к данному типу.

Личностные и социальные особенности агрес-
сивного поведения педагогов определены, 
с одной стороны, спецификой «эмоционального 
выгорания», а с другой стороны, с психоло-
гическими новообразованиями, связанными 
с социальным интеллектом, и способами соци-
ального влияния индивида на окружающих. 
Типология форм агрессивного поведения педа-
гогов обусловлена сочетанием предпочитаемой 
личностью стратегией поведения в конфликте 
и характерными для неё формами агрессивного 
поведения. Современная школа предъявляет 
значительные требования ко всем аспектам 
деятельности учителя: знаниям, педагогическим 
умениям и способам деятельности и, конечно, 
к личностным особенностям.

Реальная педагогическая практика пока-
зывает, что сегодня довольно чётко 
прослеживается факт потери интереса 
к ученику как к личности, неприятие его 
таким, какой он есть, упрощение эмо-
циональной стороны профессионального 
общения. Многие педагоги отмечают 
у себя наличие психических состояний, 
дестабилизирующих профессиональную 
деятельность (тревожность, уныние, 
подавленность, апатия, разочарование, 
хроническая усталость).

Мы считаем, что обязательным усло-
вием коррекции агрессивного поведения 
педагога является ориентация его дея-
тельности на личность воспитанника. 
Выполнение этой роли требует от педа-
гога способности противостоять влиянию 
эмоциональных факторов современной 
профессиональной среды. На наш 
взгляд, существует некоторое противо-
речие между тем, как выполнить все 
требования, предъявляемые профессией, 
и при этом оптимально реализовать себя 
в профессии и получать удовлетворение 
от своего труда.
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