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Образовательная среда отличается высоким эмоциональным напряже-

нием, стрессогенностью, что отмечают различные авторы (Аминов Н.А., 

1994; Зеер Э.Ф., 2012; Маркова А.К., 1996; Сыманюк Э.Э., 2006, В. Форма-

ток, 1994 и др.) Проведенные в последние годы исследования показывают, 

что около 85% учителей испытывают состояние устойчивого стресса 

(Т.А. Глухих, Н.Н. Трушина, Л.М. Митина, Н.А. Литвинова с соавт.), что яв-

ляется причиной неврозов, соматических заболеваний. Рост нервно-

эмоциональных нагрузок, психоэмоционального напряжения, невротических 

реакций у педагогов оказывает негативное влияние на их отношения с уча-

щимися [6, 8]. В настоящее время под влиянием реформ и модернизации си-
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стемы образования в качестве дополнительных стрессогенных факторов вы-

ступают «бюрократизация» учительского труда. Педагог сегодня все больше 

становится менеджером, которой до 50% рабочего времени тратит на подго-

товку различного рода отчетной и учебно-методической документации. 

С позиции психологии здоровья здоровая личность психически устой-

чива (в том числе стрессоустойчива), что позволяет ей поддерживать соб-

ственную надежность и противостоять воздействиям среды, преодолевать 

сопротивление внешних условий, бороться с препятствиями и, в конечном сче-

те, достигать поставленных целей. В этом отношении психическое здоровье в 

целом, и социально-психологическая стрессоустойчивость в частности, высту-

пает как характеристика целостного, акмеологического развития человека [3, 4]. 

Поэтому для предупреждения профессионально-личностной деформа-

ции, поддержания высокой работоспособности, сохранения психического и 

физического здоровья педагогу необходимо владеть технологиями профи-

лактики длительных стрессовых состояний (дистресса), основами психиче-

ской саморегуляции [11]. При этом высокий уровень развитости креативных 

способностей и адекватная самооценка позволят педагогу сформировать си-

стему совладания со стрессом, в том числе в экстремальных ситуациях [7]. 

Кроме того, педагог, отвечая за безопасность учащихся, должен быть 

готов к предупреждению стрессовых состояний у себя и у учащихся в экс-

тремальных ситуациях социального характера, что говорит о необходимости 

специальной психологической подготовке к особым и экстремальным видам 

деятельности (экстренным действиям) (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 

А.К. Маркова) [5].  

Одно из важных качеств в структуре личности педагога является соци-

альная толерантность, как искреннее уважение и признание личности, ее 

духовных ценностей и индивидуальных особенностей. Для будущего педаго-

га (учителя предметника, социального педагога) крайне важно понимание то-

го, что толерантность необходима специалисту образования в личностном и 

профессиональном отношении.  

Особую актуальность имеет педагогическая толерантность в отноше-

нии детей с ограниченными возможностями здоровья. В последнее время в 

крупных городах родители, игнорируя решение психолого-медико-

педагогической комиссии, стремятся реализовать право своего ребенка, име-

ющего отклонения в развитии, на инклюзивное или интегрированное (сов-

местное со здоровыми детьми) образование. В России активно стало реали-

зовываться инклюзивное образование, не всегда подкрепленное необходимой 
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материально-технической базой и соответствующей подготовкой педагоги-

ческих кадров. Так, по официальным данным, за последние 5 лет количество 

специальных (коррекционных) школ сократилось в России на 8,6% (на 154 

учреждения), при этом число коррекционных классов возросло за тот же пе-

риод на 5,4%, но в период с 2013 по 2014 годы начало снижаться в рамках 

внедрения новых моделей инклюзивного образования. Реализация инклю-

зивного образования требует от педагога не только профессиональной подго-

товки, но и психологической подготовки к работе с особыми детьми, а также 

к предупреждению возможных форм насилия в отношении детей со стороны 

других учащихся. 

Специфика педагогического труда заключается в том, что сам учитель 

в своей деятельности не может не обладать навыками толерантного взаимо-

действия, ведь в своей повседневной работе он сталкивается с представите-

лями различных национальностей, социальных групп, религиозных воззре-

ний. Реализация на практике ведущих идей педагогики толерантности во 

многом зависит от усилий специально подготовленных учителей к воспита-

нию толерантности у школьников. Специфика деятельности педагога по 

формированию толерантной образовательной среды заключается в создании 

атмосферы ненасилия, реализации толерантных взаимодействиях и демокра-

тического стиля руководства, принятии субъектами друг друга независимо от 

различий (возрастных, расовых, национально-этнических, языковых, имуще-

ственных, религиозных, индивидуально-личностных), культуры толерантно-

го общения и поведения, культуры самоутверждения и самореализации [10]. 

В исследованиях С.К. Бондыревой, Д.В. Зиновьева, Н.А. Подымова, 

Г.М. Шеламова и др. толерантность рассматривается как профессионально 

значимое качество педагога. Педагогическая толерантность предстает как 

способность педагога понять, признать, принять ученика таким, каков он 

есть, видеть в нем носителя иных ценностей, иной логики мышления, иных 

форм поведения [9]. Именно такой учитель способен создавать максимально 

необходимые для процесса воспитания условия, главным из которых являет-

ся гуманистическое педагогическое взаимодействие. 

Одной из приоритетных задач здоровьесберегающего образования яв-

ляется обеспечение безопасности на уровне личностного общения. В.Н. Бар-

цевич установлено, что на психологическую безопасность учащихся суще-

ственное влияние оказывает комплекс интегральных характеристик личности 

учителя: эмоциональная гибкость, направленность на общение, коммуника-

тивная компетентность. Коммуникативные навыки обеспечивают оптималь-
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ный характер взаимоотношений педагога с субъектами образования в опас-

ной ситуации и при создании здоровьесберегающей образовательной среды. 

На сегодняшний день доказана ведущая роль общения в процессуаль-

ной стороне педагогического труда (Ананьев Б.Г., 1940; Клюева Н.В., 2000; 

Маркова А.К., 1993; Рыжов В.В., 1994 и др.). Коммуникативная компетент-

ность педагога рассматривается авторами по-разному: 

 готовность и способность к осуществлению личностно-деловых 

коммуникаций на основе положительной установки, гуманной позиции и то-

лерантности, способствующие самораскрытию индивидуальности специали-

ста в профессиональной сфере; 

 владение коллективной профессиональной деятельностью и приема-

ми профессионального общения, сформированность социальной ответствен-

ности за результаты своей деятельности; 

 владение социальной стороной контакта: соблюдение в общении со-

циальных норм, умение выразить сочувствие, вписаться в разговор и пр.; 

 система психологических знаний о себе и о других, умений и навы-

ков в общении, стратегий поведения в социальных ситуациях, позволяющая 

строить межличностное общение в соответствии с его целями и условиями. 

Н.К. Смирнов выделяет в структуре здоровьесберегающей среды обра-

зовательного учреждения вербальное пространство, которое характеризует-

ся феноменами речевого поведения педагогов и обучающихся. Не вызывает 

сомнения тот факт, что от того, о чем и как говорит педагог, как он строит 

свою речь, во многом зависит не только успешность ученика в овладении 

знаниями, но и состояние его здоровья, прежде всего психического. 

И.А. Баева, определяя безопасное состояние образовательной среды, 

указывает на необходимость проектирования такой системы межличностных 

отношений субъектов образования, при которой удовлетворялась бы потреб-

ность в личностно-доверительном общении [1]. В месте с тем, занимаемая 

педагогом позиция в системе отношений с учащимися, и соответственно 

стиль его общения, не всегда способствует удовлетворению данной потреб-

ности. Так, Т.С. Иванова с соавт. [2] отмечают следующие особо значимые 

качества педагога, оказывающие негативное влияние на обучающихся: 

 Авторитарность, категоричность, бескомпромиссность. Соответ-

ствующая педагогическая тактика и стиль общения связаны зачастую, как 

известно, с невозможностью другими способами мотивировать обучающихся 

на учебную деятельность и соблюдение дисциплины. Эти воздействия зача-

стую повышают уровень психической напряженности аудитории, способ-
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ствуют снижению самооценки, стрессируют обучающихся и порой вынуж-

дают на ответную агрессию. 

 Несдержанность, вспыльчивость, раздражительность. Такие прояв-

ления характера педагога приводят к повышению уровня тревожности у обу-

чающихся, повышают риск возникновения эмоциональных конфликтов. 

 Равнодушие, безразличие, эмоциональная холодность, которые при-

водят к формалистическому отношению педагога к образовательному про-

цессу, его безответственности и, как следствие, к снижению учебной мотива-

ции у обучающихся. 

В целях обеспечения в образовательной среде здоровьесберегающего 

потенциала альтернативой перечисленных стилей педагогического общения 

должен стать диалогический стиль, в рамках которого между субъектами об-

разования происходит взаимодействие на межличностном уровне, что созда-

ет условия для принятия детьми нравственных, культурных ценностей, обре-

тения "личностного смысла" (Баева И.А., 2006). Таким образом, диалогиче-

ское общение может выступать одной из технологий здоровьесбережения 

обучающихся. 

Психологическая культура педагога характеризуется его целевой уста-

новкой на развитие «культуры достоинства» по Александру Григорьевичу 

Асмолову: достоинства человека, достоинства гражданина, достоинства компе-

тентного профессионала. Достоинство гражданина, прежде всего, соотносится с 

чувством социальной и профессиональной ответственности перед другими, об-

ществом за то, что делает человек, за качество и результат его работы. 
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