
тат их учебной деятельности, замечает и учиты-
вает настроение, состояние группы, проявляет 
участие, тем самым стимулирует педагогический 
процесс. А у учащихся наблюдается внешняя вы-
раженность интереса к материалу, происходит 
активизация творческого потенциала и мышле-
ния, а так же быстрое включение в работу. Что в 
результате, ведет к плодотворному педагогиче-
скому процессу.  

Рассматривая педагогическую деятель-
ность как процесс управления, социальные пси-
хологи и педагоги В.И. Гинецинский, Я.Л. Ко-
ломинский, А.А. Реан, В.Д. Ширшов и др. под-
черкивают, что ее главными составляющими 
становятся такие процессы межличностного 
взаимодействия, которые создают наилучшие 
условия для развития учебно-профессиональной 
мотивации, способствуют развитию обучаемых, 
позволяют педагогу повышать свой профессио-
нально-педагогический потенциал и обеспечи-
вают достижение целей образования. Такой 
подход позволяет выделить в обучении такую 
функцию педагогического взаимодействия, как 
фасилитационная. Фасилитация – феномен меж-
личностного общения, который усиливает про-
дуктивность обучения или воспитания субъек-
тов образовательного процесса за счет их особо-
го стиля общения и личности педагога. Фасили-
тационное общение рождает позитивные моти-
вы, а позитивные мотивы учения побуждают не 
только к принятию определенной позиции («и я 
могу»), но и к развернутой деятельности по при-
обретению новых знаний, умений, навыков, в 
которой обучающийся становится «другом нау-
ки» (Д.И. Менделеев) и у него формируется пре-
данность учению. 

 
Л.В. Рындина, О.В. Кружкова 

РГППУ, Екатеринбург 

Оценка успешности профессиональной 
деятельности педагогов ДОУ 

Педагог дошкольного образовательного 
учреждения – это первый педагог-профессио-
нал, с которым в своем становлении сталкивает-
ся ребенок. С одной стороны, этот педагог дол-
жен осуществлять профессиональную воспита-

тельную деятельность и обучать ребенка тем 
навыкам, которые понадобятся ему в дальней-
шем обучении в школе. С другой стороны, этот 
же педагог часто должен выполнять роль мамы 
или бабушки для ребенка, воспринимающего его 
именно таким образом, поскольку ребенок еще 
не готов к построению деловой коммуникации в 
детском саду. От того, каким будет первый пе-
дагог, зависит и то, какими будут его воспитан-
ники: получат ли они «высокий старт» для сво-
его личностного развития или будут пренебре-
жительно или с тревогой и подозрением отно-
ситься ко всем другим педагогам, встречаю-
щимся у них на жизненном пути. 

Успешность деятельности педагога часто 
зависит от внешних факторов: материального 
обеспечения ДОУ, уровня загруженности педа-
гога и количества детей в группе, деятельности 
администрации и позиции родителей. Но нема-
ловажную роль играет и личность самого педа-
гога ДОУ, степень его профессиональной при-
годности и приверженности идеалам педагоги-
ческого мастерства, наличие гуманистической 
ориентации в деятельности. Деятельность педа-
гога ДОУ изучена достаточно обширно. Но на 
сегодняшний день отсутствуют комплексные 
исследования, касающиеся вопроса изучения 
личностных детерминант успешности его про-
фессиональной деятельности. 

Успешность педагога не сводится лишь к 
совокупности профессиональных знаний и уме-
ний, а во многом определяется характером об-
щения и взаимодействия взрослого с ребенком, 
что влияет на психо-эмоциональное и личност-
ное развитие ребенка. Отношение воспитателя к 
детям и стиль руководства ими определяют 
взаимоотношения в детском сообществе, его 
структуру, обеспечивает состояние удовлетво-
ренности и психологического комфорта детей в 
ДОУ (поскольку часто педагоги проводят с 
детьми больше времени, чем родители).  

Целью нашей работы выступило изучение 
индивидуальных детерминант успешности про-
фессиональной деятельности педагогов ДОУ. 

В качестве гипотезы мы выдвигаем пред-
положение о том, что положительные показа-
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тели эмоционального интеллекта, высокий уро-
вень эмпатии, коммуникативной компетентно-
сти и индивидуально-психологические особен-
ности личности взаимосвязаны с субъективным 
благополучием, которые позитивно проявляют-
ся в успешности профессиональной деятельно-
сти педагога дошкольного образования. 

Наше исследование проводилось в четы-
рех дошкольных учреждениях г. Красноуфим-
ска Свердловской области.  

В нашем исследовании приняли участие 
две выборки: 

1) выборка педагогов. Гендерный состав 
– 50 человек – женщины. Около 75 % педагогов 
– люди в возрасте от 35 до 45 лет (наиболее 
продуктивный период жизни человека), 90% 
педагогов работают в ДОУ более 10 лет. Се-
мейное положение: 88% – замужние женщины, 
12% – не замужем. Образовательный уровень 
педагогов, принявших участие в исследовании: 
8 педагогов имеют высшее педагогическое об-
разование, 27 педагогов – среднее специальное 
(педагогическое), 15 педагогов – обучались в 
педагогическом (профильном) классе. Педаго-
гический стаж работы: от 0 до 3 лет – у 2 педа-
гогов; от 3 до 10 лет – 18 педагога; от 10 до 25 
лет – 24 педагогов; от 25 и более лет. 

2) выборка экспертов: Родители детей, 
посещающих группы, где работают исследуе-
мые педагоги. Каждого педагога оценивало 10 
родителей-экспертов. Численность данной 
группы составила в совокупности 500 человек. 
Гендерный состав: женщин – 65%; мужчин – 
35%. Семейное положение: полная семья – 
75%; неполная семья – 25%. Образовательный 
уровень: высшее образование – 15%; среднее 
специальное – 60%; начальное профессиональ-
ное – 25%. 

Результаты анкетирования после обра-
ботки показали, что как родители-эксперты, так 
и сами педагоги имеют склонность к завыше-
нию результатов. Поэтому для определения 
уровня выраженности профессиональной ус-
пешности педагога (низкого, среднего, высоко-
го) нами была применена процедура построе-
ния шкалы. 

На основании этого по девяти показате-
лям анкет были выявлены педагоги с высокой, 
средней и низкой успешностью. 

К показателям успешности в анкетах бы-
ли отнесены следующие пункты: 

• достижение успешности (анкета для 
педагогов); 

• трудности в работе – обратная шкала 
(анкета для педагогов); 

• настроение, с каким ребенок идет в 
детский сад: радостное, с желанием, без возра-
жения (анкета для родителей); 

• трудности в отношениях ребенка с пе-
дагогом – обратная шкала (анкета для родителей); 

• взаимоотношения ребенка с воспита-
телем (анкета для родителей); 

• удовлетворенность родителей уходом в 
детском саду за ребенком (анкета для родителей). 

Таким образом, в группу педагогов с вы-
соким уровнем успешности попали семь педа-
гогов (педагогический стаж от 12 до 35). 

В группу педагогов со средним уровнем 
успешности попало 35 педагога (педагогиче-
ский стаж от 5 до 26 лет). 

В группу педагогов с низким уровнем ус-
пешности (на низком уровне находятся все по-
казатели успешности) находятся восемь педа-
гогов (педагогический стаж от 2 до 22 лет). 

В ходе диагностики эмпатии было выяв-
лено, что и сопереживание и действенная эмпа-
тия у педагогов нашей выборки в основном от-
носится к верхней границе среднего уровня. 
Педагоги сопереживают и помогают детям, но 
используют механизм в меру, дифференцируют 
реальную необходимость в помощи ребенку и 
симуляцию с его стороны.  

Средние значения социально-комму-
никативной адаптации и стремления к согла-
сию говорят, что педагоги чувствуют эмоцио-
нальное благополучие в общении, умеют взаи-
модействовать с самыми различными людьми, 
не боятся иметь свою точку зрения и отстаи-
вать ее. Большинство педагогов имеют средний 
уровень толерантности, они без раздражения 
относится к чужому мнению, взглядам. Педаго-
ги со средним уровнем оптимизма, жизнерадо-
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стны, верят в себя, в свои возможности, но при 
этом присутствует чувство самосохранения. 
Например, во время аттестации, педагог пишет 
заявление и проходит квалификационные ис-
пытания по той категории, по которой он себя 
оценивает, не завышая и не занижая своих спо-
собностей. Педагоги со средним уровнем фру-
страционной толерантности способны противо-
стоять различного рода жизненным трудно-
стям, и позитивно их решать. 

Эмоциональный интеллект у большинст-
ва педагогов представлен на среднем и высо-
ком уровне. Это педагоги, добившиеся значи-
тельных профессиональных успехов, полу-
чающие удовлетворение от профессиональной 
деятельности. 

В результате исследования формально-
динамических свойств индивидуальности у пе-
дагогов выявлены следующие результаты: у 
педагогов развитие психомоторной сферы на-
ходится на высоком и среднем уровне. Интел-
лектуальная сфера у большинства педагогов 
представлена на среднем уровне (средне выра-
женное стремление к деятельности, связанной с 
умственным напряжением). Коммуникативная 
сфера находится на высоком и среднем уров-
нях, характеризует педагогов с широким кру-
гом контактов, тягой к людям, легкостью в ус-
тановлении социальных связей. 

Результаты исследования личности педа-
гогов с помощью Фрайбургского личностного 
опросника таковы: невротичность, спонтанная 
агрессивность, раздражительность, реактивная 
агрессия на низком уровне. Это и понятно, че-
ловек с психосамотическими нарушениями, 
неуживчивый не должен работать в ДОУ и вос-
питывать детей. Депрессивность (средний уро-
вень) можно рассматривать, как небольшое 
расстройство на какие-то трудности в работе. 
Общительность, застенчивость, открытость, 
экстраверсия/интроверсия, эмоциональная ла-
бильность на среднем уровне. Педагоги реаги-
руют на обычные в жизни стрессовые ситуа-
ции, по нормальному типу, они не скованны, 
уверенны в себе, самокритичны. При взаимо-
действии с окружающими людьми доверчивы и 

откровенны, но до разумных пределов (не рас-
крывают свою душу каждому встречному чело-
веку). Уравновешенность у большинства педа-
гогов на высоком уровне (характерно стабиль-
ность эмоционального состояния и умения вла-
деть собой). Показатель низкого уровня по 
шкале маскулинизм говорит о том, что у педа-
гогов психическая деятельность протекает по 
женскому типу. Во время общения воспитатель 
ласково называет ребенка по имени, внима-
тельно выслушает его, то о чем он хочет рас-
сказать, обнимет ребенка, разговаривает доб-
рым, нежным тоном и т.д. Во время беседы де-
ти оговариваются и называют педагога «мама» 
или «бабушка».  

После деления педагогов на подгруппы 
по уровню успешности профессиональной дея-
тельности был проведен сравнительный анализ. 

При сравнении педагогов с высоким и 
средним уровнем успешности были обнаруже-
ны следующие различия: педагоги с высоким 
уровнем успешности общительны, социально 
активны, увлечены своей профессиональной 
деятельностью, стремятся во всем и во всех ви-
деть позитивное, положительное. 

Педагог со средним уровнем успешности 
менее разговорчивы, общительны, предприим-
чивы. Проявляют недоверие, боятся трудно-
стей, отсутствие самостоятельности, опасения 
«как бы чего не вышло».  

При сравнении педагогов с высоким и 
низким уровнем успешности были выявлены 
следующие различия: педагоги с высоким 
уровнем успешности, обладают более женст-
венным поведением, воспринимают воспитан-
ников как «собственных детей (внуков). Педа-
гог дает правдивую информацию о повседнев-
ных происшествиях в группе, успехах ребенка 
в развитии. Педагоги с низким уровнем успеш-
ности малоэмоциональны, иногда используют 
мужской тип поведения, авторитарны, с детьми 
разговаривают на повышенных тонах, не умеют 
приласкать, поговорить «по душам». 

При сравнении педагогов со средним 
уровнем успешности  и с низким были выявле-
ны следующие различия: педагоги с низким 
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уровнем успешности по сравнению с педагога-
ми со средним уровнем успешности менее то-
лерантны. Они стремятся следовать четким, 
устоявшимся взглядам на вещи. В процессе 
взаимодействия с другими людьми не испыты-
вает радости общения, несдержанны, возбуди-
мы, у них частая речевая несдержанность. 

В ходе корреляционного анализа были 
обнаружены многочисленные взаимосвязи ме-
жду показателями успешности профессиональ-
ной деятельности педагогов и их индивидуаль-
но-психологических характеристик личности. 
Например: 

• положительная среднезначимая взаи-
мосвязь между сопереживанием и достижением 
успешности. Ребенок, придя в ДОУ утром, пла-
чет, не хочет заходить в группу. Воспитатель 
подойдет к ребенку, успокоит его, поговорит с 
ним о причине расстройства, пожалеет. На сле-
дующее утро ребенок, как правило, не плачет, а 
спрашивает, кто сегодня из воспитателей будет 
работать? 

• положительная среднезначимая взаи-
мосвязь между эмпатией и нежеланием идти в 
ДОУ из-за игрушек. Педагог, который заинте-
ресован в своей педагогической деятельности, в 
развитии детей в соответствии с их возрастом 
будет обязательно создавать развивающую сре-
ду в своей группе, и оборудует ее на должном 
уровне.  

• отрицательная среднезначимая взаи-
мосвязь между эмоциональной осведомленно-
стью и трудностями в отношениях с педагогом 
– педагог, с низким уровнем эрудиции, недос-
татком знаний в области психологических тех-
ник общения, с трудом дифференцирующий 
эмоциональные переживания как свои, так и 
других, сам создает трудности в общении, ко-
торые испытывают родители и дети, взаимо-
действующие с ним; 

• отрицательная среднезначимая взаи-
мосвязь между реактивной агрессией и желани-
ем ребенка идти в ДОУ – к педагогу, у которого 
доброе, позитивное отношение ко всем и ко 
всему ребенок протянет ручки, улыбнется и с 
желанием к нему пойдет, и наоборот, если пе-

дагог постоянно нервничает, не держит себя в 
рамках дозволенного то ребенок и не пойдет в 
ДОУ с желанием; 

• отрицательная среднезначимая взаи-
мосвязь между реактивной агрессией и желани-
ем ребенка идти в ДОУ – к педагогу у которого 
доброе, позитивное отношение ко всем и ко 
всему ребенок протянет ручки, улыбнется и с 
желанием к нему пойдет, и наоборот, если пе-
дагог постоянно нервничает, не держит себя в 
рамках дозволенного то ребенок и не пойдет в 
ДОУ с желанием; 

• отрицательная среднезначимая взаи-
мосвязь между маскулинизмом и оценкой 
взаимоотношений с воспитателем – педагоги 
(45 – 55 лет), когда к ним обращаются молодые 
мамочки (папы), дают рекомендации, советы не 
только из педагогических источников, но и из 
личного опыта. И наоборот, молодой педагог 
более авторитарен, не разговаривает с родите-
лями, не дает компетентные советы т.к. не в 
совершенстве владеет необходимой информа-
цией (педагогической, психологической, жи-
тейской). У молодых педагогов нет еще ярко 
выраженной житейской женской позиции, что 
затрудняет их профессиональную деятельность. 

 
М.Р. Якишева 

ИРРО, Екатеринбург 

Психолого-педагогические условия 
организации психологического 

сопровождения студентов колледжа 

Этап профессиональной подготовки и 
профессионального образования является зна-
чимым этапом профессионализации каждого 
человека. Успешность прохождения этого этапа 
определяет дальнейшее профессиональное раз-
витие личности. Для повышения эффективно-
сти учебно-профессиональной деятельности 
студентов возрастает значимость и необходи-
мость психолого-педагогического сопровожде-
ния личности обучающихся. 

Психологическое сопровождение профес-
сионального становления личности приобретает 
особую актуальность в условиях рыночной эко-
номики, когда возрастает значение профессио-
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