
также непрерывная работа по самовоспитанию и 
саморазвитию.
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Психологические особенности 
педагогической деятельности 

и возможные деформации личности 
педагога

Профессиональная деятельность педаго
гов в психологическом плане является одним из 
наиболее напряженных видов социальной дея
тельности. В связи с переходом современной 
школы на личностно-ориентированные модели 
образования повышаются требования со сторо
ны общества к личности преподавателя, его 
роли в учебном процессе. От учителя требуется 
творческое отношение к работе, владение педа
гогической техникой, проектировочными уме
ниями и т.д. Такая ситуация потенциально со
держит в себе увеличение нервно-психического 
напряжения личности, что приводит к возник
новению невротических расстройств, психосо
матических заболеваний. Поэтому все более 
актуальной становится проблема профилактики 
деформаций у учителей, логопедов, социаль
ных педагогов и других представителей систе
мы образования. Профессионально-личностные 
деформации снижают качество преподаватель
ской деятельности, невротизируют личность 
учащихся и самих работников сферы образова
ния, мешают проявлению и реализации про
фессионально значимых качеств личности, де
лают невозможным внедрение в учебно

воспитательный процесс идей личностно ори
ентированного образования и психологии.

Профессиональная деятельность педагога 
имеет характерные особенности: педагогиче
ская деятельность не допускает скидок на не
достаточную квалификацию: высокие и жест
кие требования к профессиональной компе
тентности со стороны образовательной среды 
действуют с первого и до последнего дня рабо
ты; педагог не имеет возможности остановить 
педагогический процесс, отсрочить его для то
го, чтобы, например, получить консультацию; 
педагогическая деятельность требует зачастую 
мгновенной, но профессионально точной реак
ции; высокая цена ошибок и значительный пе
риод проявления окончательных результатов 
педагогической деятельности; учитель посто
янно работает в условиях высокого уровня не
определенности; высокие эмоциональные на
грузки; стрессогенность [3].

Взаимовлияние профессиональной педа
гогической деятельности и личности учителя 
изучено достаточно обстоятельно. В отечест
венной педагогике и психологии советского 
периода основное внимание уделялось пози
тивному аспекту этого взаимовлияния. В по
следние 1 0 - 1 5  лет появляются работы, в кото
рых исследуется негативное, деформирующее, 
дезадаптирующее влияние педагогической дея
тельности на личность учителя (Л.М. Митина,
A.B. Осницкий, H.A. Подымов, Е.В. Руденский, 
Е.Н. Смоленская, Е.В. Улыбина, и др.) [2]. По
добное влияние проявляется в формировании 
таких качеств, как догматическая привержен
ность общепринятым правилам и инструкциям, 
ригидность установок, внутренняя неуверен
ность, снижение творческих способностей, 
консерватизм, агрессивность, жестокость, кон
фликтность, категоричность, закрепленность 
ролевой маски, безапелляционность [4]. В чис
ле ученых, в той или иной степени занимав
шихся и занимающихся разработкой проблемы 
профессиональной деформации личности, 
можно назвать В.В. Бойко, P.M. Грановскую,
A.A. Крылова, Е.С. Кузьмина, В.Е. Орла, 
Е.И. Рогова, Э.Ф. Зеера и других.

Профессиональная деформация личности -  
изменение качеств личности, наступающее под



влиянием выполнения профессиональной дея
тельности, проявляется в профессиональном жар
гоне, манерах поведения, физическом облике.

У представителей педагогической про
фессии деформированность личности деятель
ностью может проявляться на четырех уровнях:

1. Общепедагогические деформации, ха
рактеризующие сходные изменения личности у 
всех лиц, занимающихся педагогической дея
тельностью.

2. Типологические деформации вызваны 
слиянием личностных особенностей с соответ
ствующими структурами функционального 
строения педагогической деятельности в цело
стные поведенческие комплексы.

3. Специфические, или предметные, де
формации обусловлены спецификой препода
ваемого предмета.

4. Индивидуальные деформации опреде
ляются изменениями, которые происходят со 
структурами личности и внешне не связаны с 
процессом педагогической деятельности, когда 
параллельно становлению профессионально 
важных для учителя качеств происходит разви
тие качеств, не имеющих, на первый взгляд, 
отношения к педагогической профессии.

Один из наиболее часто встречающихся у 
педагогов видов профессиональной деформации 
личности -  синдром эмоционального выгорания. 
Понятие выгорания («bumout») обычно исполь
зуется для обозначения переживаемого челове
ком состояния физического, эмоционального и 
психического истощения, вызываемого дли
тельной включенностью в ситуации, содержа
щие высокие эмоциональные требования.

Характеристика выборки. В исследова
нии принимали участие 30 педагогов женского 
пола от 25 до 60 лет, работающие в детских са
дах, общеобразовательных школах, школе -  
интернат г. Североуральска. Стаж работы от 1 
года до 40 лет.

Объект исследования -  профессиональ
ные деформации личности педагога.

Предмет исследования -  синдром эмо
ционального выгорания, агрессивность, враж
дебность как возможные деформации личности 
педагога.

Цель исследования -  изучение степени 
выраженности феномена «эмоционального вы
горания» у педагогов с различным стажем ра
боты, а также выявление взаимосвязи развития 
данного феномена и такой личностной особен
ности специалиста, как агрессивность.

Гипотеза исследования. Степень эмоцио
нального выгорания у педагогов с большим 
стажем работы выше, чем у начинающих. Су
ществует взаимосвязь между агрессивностью 
как чертой личности и уровнем эмоционально
го выгорания.

Применяемые методики: методика диаг
ностики уровня эмоционального выгорания
В.В. Бойко; опросник уровня агрессивности 
Басса -  Дарки; статистические методы.

В результате проведённого исследования 
у 33% педагогов обнаружен критический уро
вень эмоционального выгорания, у 30% -  сред
ний, высокий уровень -  у 10% испытуемых, 
отсутствие эмоционального выгорания -  у 27%. 
Обнаружено, что средним и высоким уровнем 
агрессивности обладает равное количество пе
дагогов (по 37%). Низкий уровень -  у 26% ис
пытуемых. Большинство педагогов обладают 
высоким уровнем враждебности (53%). Сред
ний уровень -  у 37%, низкий -  у 10% испытуе
мых. В результате корреляционного анализа 
была выявлена значимая положительная взаи
мосвязь между уровнем эмоционального выго
рания и агрессивностью, а также враждебно
стью. Значимых различий в уровне выраженно
сти выгорания, агрессивности и враждебности 
между педагогами с разным стажем работы не 
выявлено.

Таким образом, первая часть гипотезы о 
зависимости уровня эмоционального выгора
ния от стажа работы не нашла подтверждения. 
При этом подтвердилась вторая часть: обнару
жена взаимосвязь между уровнем эмоциональ
ного выгорания и агрессивностью.

Ученые отмечают, что людям трудно 
распознать и признать у себя профессионально
личностную деформацию. Она чрезвычайно 
трудно поддается коррекции и создаёт препят
ствия для успешной профессиональной дея
тельности педагога. Поэтому одним из главных 
направлений деятельности психолога в образо



вании должна быть профилактика и раннее вы
явление признаков профессиональной дефор
мации личности.
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Изучение особенностей 
профессиональных компетентностей 

педагога-психолога в пространстве 
профессионального образования

В настоящее время профессия педагога- 
психолога достаточно востребована на рынке 
труда. Многие родители стремятся отдать своих 
детей в школы, где есть педагог-психолог. Тем 
не менее, сфера применения знаний и умений 
педагога-психолога имеет широкий диапазон. 
Педагог-психолог -  интегративная профессия, 
включающая в себя как бы две специализации: 
педагогическую и психологическую. Современ
ная ситуация в образовании признает значи
мость профессии педагога-психолога, но при 
этом не создает условий для развития профес
сионального престижа данной специальности.

Современная ситуация в образовании но
сит переходный характер, еще не совсем четко 
поставлены цели и задачи, не вполне прописана 
структура новых учебных дисциплин, которые 
призваны формировать у современного специа
листа указанные в стандартах компетенции. В 
связи с переходом на новые стандарты очень

важно признать значимость предыдущего опыта 
и оценить его результаты. Мониторинг резуль
татов каждого пройденного этапа позволяет 
учесть недостатки и ошибки проделанной рабо
ты, а также почерпнуть из прошлого опыта то 
ценное, что может сделать последующие разра
ботанные стандарты более совершенными.

В терминах федеральных государствен
ных стандартов второго поколения ключевым 
понятием являются компетентности, в то время 
как компетенциям не уделяется должного вни
мания, и в текстах самих стандартов для раз
личных специальностей они практически не 
употребляются. В федеральных государствен
ных стандартах третьего поколения компетен
ции становятся главным отправным понятием. 
Такой резкий скачок от одного понятия в поли
тике образования к другому вызывает сразу 
несколько затруднений. Например, как расце
нивать знания специалистов в структуре про
фессиональной деятельности, которых были 
развиты компетентности. Соответствуют ли 
они теперь требуемым нормам и не станут ли 
работодатели принимать знания таких специа
листов за устаревшие? Еще одно затруднение 
вызывает то, каким способом обеспечить пре
емственность между двумя стандартами и клю
чевыми понятиями в них как на уровне страны, 
так и в каждом конкретном учебном заведении. 
До сих пор остается актуальным вопрос об 
оценке проделанной работы.

Целью исследования является изучение 
особенностей профессиональных компетентно
стей в пространстве профессионального обра
зования и возможностей использования техно
логий мониторинга для сопровождения про
фессионального становления педагога- 
психолога.

Гипотезой исследования является пред
положение о том, что возможно, изменяется 
структура и содержание профессиональных 
компетентностей педагога-психолога со сменой 
этапа профессионального становления.

Для решения поставленных задач и про
верки выдвинутых гипотез были применены 
следующие эмпирические методы исследова
ния: опросник «Социально-коммуникативная 
компетентность» (автор Е.И. Рогов), тест «Со


