
знании. Будучи неосознаваемыми, они тем не менее выступают активной побудитель

ной силой, если не удовлетворяются или не компенсируются. Механизмы их удовле

творения или компенсации и составляют основу профессионального поведения.

2. Работа в режиме «здесь и теперь»: рефлексия состояний, умственной и прак

тической деятельности. Смена позиции через приемы «как, если бы», «обращение». 

Демонстрация влияния отношения к знанию на восприятие и степень воздействия его 

на личность. Важным элементом работы психолога здесь является не очевидность свя

зей и отношений к кризису характера этого кризиса.

3. Работа с профессиональным будущим: составление прогноза желаемых 

профессиональных достижений, возможных помех и способов их предупреждения.

СѵшиЫюкЭ.Э., U buokoßЯ.Ѣ. 

г. ‘ЕЦатерийЬург

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПСИХОЛОГОВ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ ПОСРЕДСТВАМ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В процессе труда практически любой специалист, как индивид и личность, ста

новится объектом воздействия особенностей выполняемой им профессиональной дея

тельности. Результатом такого воздействия являются качественные изменения в лично

сти специалиста, которые далеко не всегда носят позитивный характер, а зачастую да

же препятствуют профессиональному развитию личности. Такие негативные изменения 

получили название профессиональные деструкции.

Профессиональные деструкции -  это изменения сложившейся структуры дея

тельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимо

действии с другими участниками этого процесса.1

А.К. Маркова, в контексте описания нарушений профессионального развития, 

обозначила тенденции профессиональных деструкций, и как один из факторов препят

ствующих этому развитию, назвала профессиональные деформации.

Деструкции, которые возникают в процессе многолетнего выполнения одной и 

той же профессиональной деятельности и негативно влияют на ее продуктивность, по

рождают профессионально нежелательные качества, изменяют профессиональное по

1 Зеер Э.Ф. Психология профессии.Екатеринбург,1999.С.197



ведение человека называются профессиональными деформациями.2

С.П. Безносов считал, что профессиональные деформации больше свойственны 

специалистам, работающим в системе “человек-человек”, так как общение представля

ет собой обоюдно направленный процесс влияния.

В данной работе ставилась цель рассмотреть некоторые из возможных профес

сиональных деформаций педагогов-психологов, входящих в состав психологической 

службы при реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями.

В процессе деятельности у сотрудников психологической службы возникает 

чувство психической напряженности со всеми вытекающими последствиями (эмоцио

нальное выгорание, равнодушие и т.п.). Работая в рамках четко ограниченного отрезка 

времени, психолог начинает искать смысл выполняемой деятельности не в достижении 

какого-то конкретного результата, а в процессе самой деятельности, что в дальнейшем 

может привести к потере заинтересованности в достижении результатов, вследствие 

чего теряется смысл и качество реабилитации.

В рамках реабилитационного процесса, когда психологу приходится взаимодей

ствовать с широким кругом детей, происходит «овеществление», то есть лишение ре

бенка, как объекта труда психолога, его личностного компонента, иными словами, име

ет место быть факт обезличивания. Другими факторами, способствующими формиро

ванию у психолога такого качества как нонэмпатия являются:

A) проявление собственно самой эмпатии в процессе индивидуальной работы с 

ребенком, так как к этой ситуацию они приходят, руководствуясь совершенно разными 

мотивами; у ребенка далеко не всегда бывает личная заинтересованность в работе с 

психологом, в большинстве случаев, особенно на начальных этапах работы, он лишь 

следует указаниям медсестры, которая в свою очередь руководствуется расписанием 

процедур (стационара). В таком положении дел часто кроется причина нежелания ре

бенка идти на контакт, а порой даже и враждебности по отношению к психологу, с чем 

собственно последнему и приходится иметь дело, контролируя уже проявления своей 

эмпатии;

Б) эмоциональное выгорание;

B) переориентация профессиональной деятельности.

Как отдельный фактор, влияющий на проявление у психолога нонэмпати, стоит 

выделить общение с врачами. В психологии отмечен такой тип профессиональной де

2 Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. Екатеринбург,2000.С. 200



формации врачей, как «сострадательная усталость» - отсутствие сочувствия к страда

ниям больных [2, с. 188], также давно известен феномен влияния группы на индивида, 

таким образом психолог в процессе коммуникации может перенять указанное качество.

В ходе выполнения своих профессиональных обязанностей психологу часто 

приходится делать диагностические заключения, сопоставляя их с клиническими диаг

нозами. При достаточно плотном потоке обследуемых, у психолога в памяти закрепля

ется лишь диагноз, ассоциированный с каким-либо характерным внешним признаком 

клиента, поскольку диагноз часто служит основным критерием для формирования тре

нинговых и терапевтических групп, а также подбора детей для индивидуальной работы. 

В дальнейшем, если не произошло замещения данной ассоциативной связи, психологи 

могут общаться между собой, употребляя не имя клиента, а его диагноз. Со временем 

это переходит в привычку и распространяется не только на клиентов, но и на все соци

альное окружение специалиста следствием чего является желание “навесить” диагноз 

уже каждому с кем приходится взаимодействовать, что тоже влечет определенные по

следствия -  привычку “ставить диагноз” по первому впечатлению.

Авторитаризм считается характерным для педагогов, однако, на наш взгляд он 

свойственен и психологам, работающим с детьми, и основывается на аналогичных 

предпосылках:

A) необходимость поддерживать дисциплину, а значит использовать и автори

тарный стиль управления;

Б) наличие ситуации “взрослый-ребенок”;

B) функция воспитания;

Г) функция оценивания.

Рассмотрим способы коррекции профессиональных деформаций психологов.

Повышение квалификации уже неоднократно рассматривалось психологами, как 

способ нивелирования профессиональных деформаций, а поскольку профдеформации -  

это изменения в личности, следовательно, одним из возможных путей их коррекции 

может быть личностно ориентированное профессиональное образование, так как ког

нитивно ориентированное образование взаимодействует с личностью лишь опосредо- 

ваным образом и не в достаточной степени охватывает спектр профдеформаций.

Мы предлагаем включать в структуру курсов повышения квалификации сле

дующие компоненты:

А) когнитивно ориентированный компонент, где акцент ставится не столько на 

содержание учебного материала, а на характер взаимодействия и слушателей с целью



предоставления возможности для рефлексии взаимоотношений и осознания несостоя

тельности предпосылок для авторитаризма;

Б) специальным образом организованные коммуникативные тренинги, наце

ленные на устранение последствий гипердиагномтики, нонэмпатии и частично 

авторитаризма;

В) деловые игры, как элемент образовательного процесса, интегрирующий вы

шеперечисленные направления;

Г) тренинги личностного роста, как заключительный этап и общепрофилакти- 

чекая мера.

Данная работа ни в коей мере не претендует на полноту описания рассматри

ваемого феномена, поскольку не учитывает специализации сотрудников психологиче

ской службы и их индивидуальные особенности, а также многие другие факторы, важ

ные для более углубленного изучения затронутой проблемы.

Сычейкр Ю Л. 

я. Нід/фійЛашя

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РАМКАХ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С переходом к личностно ориентированной парадигме образования меняется вся 

система отношений преподавателя и студента. В работах, посвященных этой теме, 

мысль о необходимости перехода от субъект-объектных к субъект-субъектным отно

шениям уже давно стала общим местом, с которым все соглашаются. И, тем не менее, 

нам кажется, что в действительности наша система образования осталась прежней, она 

из года в год воспроизводит традиционную схему преподавания, в центре которой сто

ит не развитие личности студента, а процесс передачи ему суммы знаний и навыков. 

То, что многие преподаватели работают в соответствии с личностно ориентированным 

подходом -  лишь видимость. На самом деле их методы работы остаются прежними. 

Чтобы изменить это положение, преподавателю надо попытаться преодолеть психоло

гическую инерцию и пересмотреть свою роль в процессе обучения.

В рамках личностно ориентированного образования преподаватель перестает 

быть наставником, который должен донести до студента определенную сумму знаний, 

привить ему профессиональные навыки. Карл Роджерс, который оказал значительное 

влияние на становление личностно ориентированного подхода в образовании, утвер


