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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Процессы, происходящие сегодня в современном российском обществе, 

отличает стремительность и кардинальность перемен, которые находят 

отражение во всех сферах общественного развития. Сегодня, государство 

создает необходимые условия для широкого участия общества, в процессе 

модернизации образовательной отрасли и обеспечивает функционирование 

этого процесса. Все изменения в образовании происходят в ходе 

реформирования различных сторон жизнедеятельности, и тесно 

взаимодействуют с рядом других реформ, выполняя также функцию 

источников обеспечения кадрового ресурса, для их проведения. Здесь 

прослеживается связь модернизации образовательной системы и процесса ее 

стабилизации, с попыткой решения социально значимых проблем и 

реализацией минимальных бюджетных нормативов [3]. 

С целью организации, поддержки и контроля, инновационных изменений 

сегодня в системе Российского образования, реализуется Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы». 

Эта программа взаимосвязана с рядом основных направлений социально - 

экономической политики правительства РФ, и определяет цели и меры 

инновационных изменений системы образования,  выступает инициатором и 

поддерживает целый ряд мер, таких как: 

- обеспечение материальной базы, учебных заведений, современным 

оборудованием; 

- развитие и поддержка кадрового потенциала, помимо всего прочего, 

включающая также материальное стимулирование молодых специалистов; 

- стимулирование инновационной работы; 

- создание и развитие инновационной инфраструктуры, и другие. 



Следует выделить, что организационные инновации, прежде всего, находят 

выражение в мерах, обеспечения материальной базы, учебных заведений, 

современным оборудованием и прочим [17]. 

Характеризуя нововведения образовательной сферы, следует заметить, что 

сегодня введены Федеральные государственные стандарты определяющие 

специфику образовательного процесса на всех ступенях. Динамичными 

изменениями социальной среды, активным процессом информатизации 

системы образования, усилением психологической роли в процессе 

воспитательной деятельности, обусловлено также изменение системы 

требований к квалификационным характеристикам современного учителя. Так, 

в 2013 г. был введен «Профессиональный стандарт педагога», возникновение 

которого обусловлено процессом реформирования образования в целом, и 

потребностями практического образования в частности. То есть, 

инновационные изменения в процессе в подготовки учителей объективно 

обоснованы и затрагивают, сегодня практически каждого профессионала в этой 

сфере [9]. 

Безусловно, успешность школьного реформирования в значительной 

степени зависима от уровня педагогического мастерства современного учителя, 

степени проявления им своих способностей, возможностей и оптимального 

выбора им учителем способов и средств реализации своей педагогической 

деятельности, которые будут в большей степени соответствовать его 

индивидуальным особенностям [18]. 

Концептуальные основания формирования стиля деятельности отражены в 

работах - И.С. Кагана, Л.П. Буевой, Э.С. Маркаряна; А.Н. Леонтьева, 

Л.И. Анциферовой, С.Л. Рубинштейна. Специфику педагогической 

деятельности рассматривали Н.В. Кузьмина,  В.А. Сластенин, Л.Г. Вяткин, 

Н.Ю. Постадюк, А.К. Маркова, А.И. Щербаков. Интерес также представляют 

труды А. Адлера, Г. Олпорта, Р. Стагнера, X. Виткина, B.C. Мерлина, 



Е.А. Климова, А.К. Марковой, в которых рассматривались индивидуальные 

особенности стиля педагогической деятельности. 

Перечисленными факторами в совокупности обусловлен интерес к 

исследованию индивидуального стиля педагогической деятельности учителя, 

который формируется на основе личностных характеристик. 

Объект исследования: стиль профессиональной деятельности. 

Предмет исследования: взаимосвязь личностных характеристик и 

компонентов самоактуализации со стилем профессиональной деятельности 

учителей старших классов. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи стиля профессиональной 

деятельности с личностными характеристиками и компонентами 

самоактуализации у учителей старших классов с первой и высшей 

квалификационной категорией. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что взаимосвязь стиля 

профессиональной деятельности с личностными характеристиками и 

компонентами самоактуализации у учителей старших классов с первой и 

высшей квалификационной категорией обладает определенной особенностью. 

Для достижения поставленной цели и доказательства выдвинутой 

гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать профессионально – значимые качества личности 

современного педагога. 

2. Рассмотреть личностные особенности современного учителя как 

субъекта педагогической деятельности. 

3. Определить детерминанты становления профессионала. 

4. Выделить особенности профессионального стиля учителя как одной из 

характеристик эффективного преподавания. 

5. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи личностных 

характеристик и стиля профессиональной деятельности учителей старших 

классов. 



6. Разработать рекомендации по формированию личностных особенностей 

педагогов в профессиональной деятельности. 

Методология исследования: 

- теоретический анализ литературы; 

- психодиагностические методики;  

- методы статистической обработки данных: для статистической обработки 

использовались методы компьютерной программы SPSS 23.0. 

Методики исследования: 

1.  16- факторный опросник Кеттелла. 

2.  Опросник стилей деятельности «СД 36» А.Д. Ишкова и 

Н. Г. Милорадовой (адаптация опросника «LearningStylesQuestionnaire» 

П. Хони и А. Мэмфорда). 

3.  Исследование индивидуального стиля педагогической 

деятельности - А.И. Маркова. 

Теоретическая значимость: исследование носит уточняющий характер 

относительно влияния личностных особенностей учителей на особенности 

профессиональной деятельности, и представляет собой систематизацию 

теоретических аспектов профессиональной деятельности учителя на 

современном этапе развития системы образования, его результаты могут быть 

использованы в теоретических курсах по дисциплинам в области педагогики и 

психологии. 

Практическая значимость: данная работа, направленная на исследование и 

изучение исследование влияния взаимосвязи личностных характеристик 

учителей, на стиль их профессиональной деятельности, может быть полезной 

практикующим специалистам в области психологии и педагогики. Знание 

личностных особенностей помогает формировать структуру, корректировать 

педагогическую деятельность и выбирать направление для развития 

профессионализма. Выпускная квалификационная работа включает  введение, 

две главы, заключение, список литературы, приложения. 



I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

1.1 Профессионально - значимые качества личности современного 

педагога 

 

 

Педагогическая деятельность - система воспитывающего и обучающего 

воздействия учителя, направленного на интеллектуальное, личностное и 

деятельностное развитие ученика, которое лежит в основе его саморазвития и 

самосовершенствования. 

Педагогическая деятельность начала свое формирование в 

цивилизационной истории с появления культуры, когда актуализировалась 

задача: по созданию, сохранению и передаче молодежи образцов, 

представленных эталонами производственных умений и норм поведения в 

социуме, выступившая решающей в общественном развитии [35]. 

Профессия педагога, является одной из древнейших, в которой соединены 

тысячелетия опыта преемственности между поколениями. При этом, педагог 

представлен связующим звеном между поколениями, носителем общественного 

и исторического опыта [3]. 

К важным профессиональным качествам относятся: педагогическая 

эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое (практическое и 

диагностическое) мышление, педагогическая интуиция, педагогическая 

импровизация, педагогическая наблюдательность, педагогический оптимизм, 

педагогическая находчивость, педагогическое предвидение и педагогическая 

рефлексия [9]. 

Следует отметить, что выступающей в виде способа передачи 

социокультурного опыта между поколениями педагогической деятельностью, к 



педагогу предъявляется ряд требований. Так, необходимо сочетать запас 

знаний с умением их передать; необходимо соотносить способность понять 

учащегося со своими моральными требованиями, как к себе, так и к 

окружающим; развитие компетентности на высоком уровне, широкий кругозор 

и т. д, невозможны без заинтересованности педагога в освоении деятельности, 

которая невозможна без преобладания профессиональных ценностей, 

ценностей трудовой деятельности, и является высшим источником в развитии и 

самореализации личности [59].  

Анализируя психологическое содержание развивающего 

профессионального педагогического образования, следует выделить его 

взаимосвязь с категорией «профессиональное становление» личности, которое 

представлено длительным, практически бесконечным, процессом развития 

человеческого профессионализма.  

Профессия педагога, которая, согласно классификации Е.А. Климова, 

относится к типу «человек - человек», этим обусловлены особенности 

становления педагога в профессиональной деятельности. В данном типе 

профессий предмет интереса, выделения, обслуживания, преобразования 

представлен социальными системами, сообществами, группами людей, чем 

обусловлено формирование профессионального становления – в общении, 

деятельности и различных видах активности [29]. 

В работах Л.М. Митиной, выделены следующие модели 

профессионального поведения, которыми предполагаются различные 

направления в развитии специалиста в профессиональном плане: адаптивное 

поведение и профессиональное развитие. 

Адаптивным поведением предполагается доминирование в системе 

самосознания человека - стремления к подчинению своей профессиональной 

деятельности внешним обстоятельствам: выполнение определенных 

требований, норм, правил. 



Детерминацию в профессиональном функционировании специалиста, 

обеспечивает противоречие между требованиями к осуществляемой 

профессиональной деятельности и профессиональным сообществом, и между 

личностными возможностями и способностями, индивидуальным стилем 

общения и деятельности, и опытом работы. В профессиональном 

функционировании специалиста выделяются следующие стадии: адаптация, 

становление, стагнация. 

В основе профессионального развития, лежит человеческая способность – 

выходить за пределы практической деятельности, и видеть ее результаты в 

целом, преобразуя ее в предмет практического преобразования. Детерминацию 

в профессиональном развитии человека, обеспечивают разные противоречия 

рода, включая те, которые выделены в адаптивном поведении. 

Движущая сила профессионального развития представляет собой 

внутреннее противоречие личности между «я - действующим» и                      

«я - отраженным». Вектор профессионального развития представлен 

творческим «я - личности» [46]. 

В научной литературе, профессиональное становление педагога 

рассматривают в рамках психолого-педагогических аспектов определенных: 

- становлением личности педагога как, профессионала; 

- становлением непосредственно профессиональной деятельности 

педагога; 

- становлением профессионального мышления педагога [53]. 

Представленные аспекты охватывают разные психологические 

педагогические измерения, с их определенными механизмами, системами 

взаимосвязей и условиями развития. 

Профессиональное становление педагога большинством исследователей 

связывается с развитием у него интеллектуальной, операционально -

деятельностной, эмоционально - волевой, духовно - нравственной, важными 

личностными качествами и профессиональным сознанием и самосознанием. 



Становление личности педагога реализуется в педагогическом 

взаимодействии и профессиональной деятельности посредством 

межличностных отношений. 

Педагогом как личностью, выражается определенная социально-

профессиональная позиция, которая формируется посредством разных 

ситуаций педагогического общения, отношений и деятельности. Центральное 

качество, определяющее личность педагога, представлено его любовью к детям. 

Как субъект, педагог себя проявляет при выборе и планировании пути 

своего профессионального и жизненного развития, через профессиональное 

саморазвитие, самоопределение и творческое самосовершенствование [63]. 

Психологические механизмы, которыми обеспечивается развитие 

субъектной педагогической позиции, представлены: самопознанием; выбором 

ценностей и целей жизни и профессионализма; овладением способами 

прогноза, планирования, принятия решений программирования, и 

осуществления деятельности в определенных ситуациях; наличием 

высокоразвитой рефлексии. Становление саморазвивающейся личности 

педагога происходит благодаря перечисленным психологическим 

механизмам [42]. 

Деятельностный аспект, в профессиональном становлении педагога, 

взаимосвязан с развитием у него способностей, формированием 

профессиональных знаний навыков и умений, профессионального мастерства, 

профессиональных компетенций, стиля педагогической деятельности, 

которыми обеспечивается качественное активное преобразование педагогом 

своего внутреннего мира, с формированием принципиально нового способа 

профессиональной деятельности [32]. 

Анализируя педагогическую деятельность, можно выделить, что она 

формируется в виде практической, связанной с необходимостью передачи 

социально - культурного опыта и научной, ориентированной на новые знания о 

системе педагогических взаимоотношений между взрослыми и детьми и их 



формах. Каждый из этих видов деятельности, наделяет профессиональное 

становление особенностями, обусловленными характером и предметом 

деятельности. 

Процесс становления мышления педагога, при этом рассматривается в 

виде решения педагогических проблемных ситуаций, которые взаимосвязаны с 

преобразованием личности учащихся в рамках теоретического и практического 

аспектов, становления инновационного стиля мышления. 

Особенности познания, с присвоением и преобразованием педагогической 

действительности определяют педагогическое мышление, с разницей между 

мыслительной активностью педагога, который придерживается традиционного 

стиля, и мыслительной активностью педагога, который придерживается 

инновационного стиля педагогической деятельности [36]. 

Отличительные особенности педагогов инновационной и традиционной 

систем образования заключаются в том, что преподаватель сегодня выступает в 

роли помощника, наставника, который способствует развитию обучаемых. В 

рамках мировой теории инновационного обучения эта роль получила имя 

facilitator. Современный преподаватель в новой модели образования, выступает 

как высококвалифицированный специалист, который в совершенстве владеет 

информационными технологиями, приемами и методами, используемыми в 

педагогическом процессе. 

Приоритетным сегодня, является усиление взаимодействия с каждым 

отдельным учеником, через групповую работу, что обеспечивается посредством 

применения в педагогическом процессе новых технологий. Выделим, что в 

рамках традиционной системы, преобладала обратная связь преподавателя с 

классом или его отдельной группой, и обучающиеся, имели возможность 

«отсидеть занятие», не принимая в нем активного участия [14]. 

Необходимо отметить личностные и профессионально-педагогические 

качества педагога. Так, к личностным качествам относят наличие таких 

качеств, как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, 



наблюдательность. Специально подчеркивается необходимость остроумия, а 

также ораторских способностей, артистичности натуры. Особенно важна 

готовность к эмпатии, т.е. пониманию психического состояния учеников, 

сопереживанию и потребность в социальном взаимодействии. Большое 

значение придается исследователями и педагогическому такту, в проявлении 

которого выражается общая культура учителя и высокий профессионализм его 

педагогической деятельности [14]. 

Последовательность в профессиональном становлении педагога 

определяет профессиональный генез, на основе которого происходят 

изменения: в операционально - технической сфере деятельности педагога, 

которой обеспечивается его субъектность; в коммуникативной сфере, которой 

обеспечивается его возможность выступать в роли субъекта педагогического 

общения; в определенной профессиональной «я - концепции»; 

профессиональном сознании; профессиональной рефлексии; профессиональной 

компетентности; профессиональных смыслах деятельности. Наряду с этим у 

педагога формируются механизмы саморазвития, при этом вместе со 

способностью к их передаче своим ученикам, меняется поведение, способы 

осуществления профессиональной деятельности и общепедагогического 

оценивания, развивается определенная профессиональная позиция. 

Процесс профессионального становления педагога не могут ограничивать 

возрастные и временные рамки, педагогического стажа. Этот процесс, как 

правило, имеет индивидуальный характер, который определяется личными 

смыслами развития педагога. В профессиональном становлении педагога, 

важную роль играют: особенности –  воспитания, обучения, образования, 

самообразования, педагогической поддержки, сопровождения, коррекции, 

организованной социализации [33]. 

В работах Э.Н. Гусинского, Ю.В. Сенько, О.П. Морозовой, 

Н.А. Переломова, Ю.И. Турчанинова, подчеркивается гуманистический 

характер становления педагога в образовательной системе, с выделением 



самообразования в виде основной ценности, которой обеспечивается 

становление профессионала, на основе самоидентификации и рефлексии. 

Задачи профессионального образования реализуются на основе 

гуманитаризации образования, в системе субъектных взаимоотношений, 

диалоге, творческой самореализации, самоорганизации. 

По мнению большого количества исследователей: И.В. Дубровиной, 

И.С. Кона, А.В. Мудрика, В.Д. Шадрикова, Н.Е. Щурковой,  И.С. Якиманской, 

профессиональная готовность к педагогической деятельности, предполагает 

осмысленную реализацию педагогом в своей профессиональной деятельности 

позиции гуманизма [42]. 

Педагог должен быть готов к развитию детской личности, с ее свободой и 

талантами, самобытностью, самоценностью, индивидуальным личным опытом. 

Сегодня, профессионализм педагога связывается с его способностью учитывать 

индивидуально-личностные нормы. 

Согласно М.Н. Мироновой, важнейшим моментом здесь представлена 

способность, видеть в учащемся – уникальное, целостное, с отношением к нему 

как к личности, что обусловлено особенностями личности педагога, 

потенциальными возможностями, механизмами, принципами, структурой его 

личности. Критерием становления педагогического профессионализма, 

согласно М.Н. Мироновой, является уважение в профессиональной 

деятельности ценности человеческого развития, формируемое при получении 

образования. 

Критерии подготовки педагога к осуществлению профессиональной 

деятельности представлены: 

- принятием ценности детского развития в виде личностно значимой; 

- способностью видеть уникальное, целостное, сущностное человеческое 

бытие в каждом ребенке; 

- обеспечением приоритета ценностей и целей личностного развития, над 

целями профессиональной педагогической деятельности; 



- осуществлением нравственной регуляции деятельности, с принятием 

личной значимости общечеловеческих ценностей; 

- способностью к педагогическому творчеству, в виде нового компонента 

педагогической культуры, как деятельности, с личностно - ориентированными 

и развивающими технологиями, сотворчества личностных особенностей и 

культуры человека, который получает образование [45]. 

Непосредственно профессионализм педагога, представлен в виде 

системного феномена, который является отражением овладения педагогом 

профессиональной деятельностью, и находит проявление в сформированной у 

него профессиональной компетентности и компетенций, которые ее 

составляют, ценностных ориентаций, в самореализованности и 

инновационности педагога. 

В структуру профессиональной компетентности педагога, которая 

представлена одним из ведущих компонентов его профессионализма, 

интегративным личностным ресурсом, с характерной и достаточно сложной 

структурой, входят: методическая, коммуникативная, психологическая, 

организационная, акмеологическая и рефлексивно - исследовательская 

компетенции. 

В качестве основных критериев оценки профессионализма Л. Абдалиной и 

И. Бережной предлагается рассматривать эффективность применения 

технологий, опыт решения возникающих проблем, эффективность 

деятельности по внедрению инноваций, направленных на преобразование 

педагогической деятельности, непосредственно продуктивность 

профессиональной деятельности и ее результативность [1]. 

Таким образом, специфические особенности становления педагога, в 

рамках современной профессиональной деятельности, являются 

свидетельством того, что у педагогической деятельности имеется не 

запланированный и незаданный результат. Профессиональная педагогическая 

деятельность - достаточно гибкая, развивающаяся, процессуальная, 



наполненная разными противоречиями и предполагающая использование 

творчества в процессе реализации. То есть характерной особенностью 

педагогической деятельности, является ее неопределенность. Этими факторами 

обусловлена взаимосвязь профессионального становления педагога, со 

становлением его внутренних специальных ресурсов, опредляющих его 

личностную активность с целью обеспечения пролонгированности ситуации 

неопределенности, и поиска выхода из нее, с ее разрешением. 

Профессионализм педагога - системный феномен, определяющий особенности 

овладения педагогом профессиональной деятельностью, ведущий компонент 

которого, представлен профессиональной компетентностью, в структуру 

которой входят методическая, коммуникативная, психологическая, 

организационная, акмеологическая и рефлексивно - исследовательская 

компетенции. Основные критерии оценки профессионализма представлены: 

эффективностью применения технологий, опытом решения возникающих 

проблем, эффективностью деятельности по внедрению инноваций 

направленных на преобразование педагогической деятельности, 

непосредственно продуктивностью профессиональной деятельности и ее 

результативностью [1]. 

 

 

1.2 Личностные особенности современного учителя как субъекта 

педагогической деятельности  

 

 

Проблема оптимизации профессионализма современного учителя, является 

одной из наиболее актуальных, в рамках современной психологии и 

педагогики. Современная наука, обладает объемом необходимых знаний, 

применение которых в процессе реализации педагогической деятельности, 

представляет важное условие в становлении компетентного, с точки зрения 



профессионализма - педагога, педагога-исследователя, который способен к 

совершенствованию учебно - воспитательного процесса, с его направлением на 

решение задач развития и становления личности учащихся, и непосредственно 

своего. Стремительными процессами общественного переустройства, с 

обновлением гуманитарной практики, а также реформированием 

общеобразовательной школы, обусловлено требование концентрации  ресурсов 

интеллектуальной сферы, в соответствии с социальными запросами, 

предъявляемое педагогу. 

Именно учитель, который обладает способностью к осуществлению 

творческой, продуктивной деятельности, с управлением этапами развития 

учебно - воспитательного процесса, посредством развития своей 

профессиональной компетентности, способен удовлетворить общественную 

потребность в саморазвивающейся и самоактуализирующейся личности 

выпускника современной школы [25]. 

Рассматривая особенности профессии учителя, Т.А. Саутова отмечает ее 

важность и древность, выделяя, что приоритетная роль педагога, заключена: в 

воспитании молодежи, формировании нового поколения, которое сможет на 

более высоком уровне общественного развития продолжить деятельность 

старших [61]. 

С.Т. Вахитова отмечает, что в условиях стремительных перемен, 

характерных для современного общества, возникла необходимость в 

опережающем развитии системы образования, с его многообразной 

реализацией, внедрением ФГОС, обеспечением динамичности процессов 

технологизации образовательной сферы, усложнением систем знакового 

кодирования и передачи информации, увеличением актуализации вопросов 

качества, доступности и эффективности образовательных программ. 

При этом перед современным учителем выдвигаются обоснованные 

требования в необходимости повышения его профессионального уровня. 



Педагог не только выступает в виде индивидуального субъекта 

педагогической деятельности, также он является общественным субъектом - 

носителем ценностей и знаний общества. Этим обусловлено соединение в  его 

субъективной характеристике аксиологической (ценностной) и когнитивной 

(знаниевой) плоскостей. В когнитивную (знаниевую) плоскость включены 

также предметно-профессиональные и общекультурные знания. Педагог 

представляет собой индивидуального субъекта, являясь личностью в 

многообразии своих индивидуальных, поведенческих, психологических и 

коммуникативных качеств.  

Сегодня в педагогической психологии отечества в исследованиях 

Н.В. Кузьминой, С.В. Кондратьевой, А.Г. Марковой, Л.М. Митиной, и ряда 

других проблема качеств педагога, которыми определяется эффективность его 

деятельности, является предметом специального изучения в рамках, как теории, 

так и практики. Это дает возможность представить общую структуру 

субъектных педагогических свойств. 

Так, согласно исследованиям Н.В. Кузьминой, в структуру субъектных 

педагогических факторов входят: типология направленности, уровень развития 

способностей и компетентности, в которую включены: методическая 

компетентность, специально-педагогическая компетентность, социально-

психологическая компетентность, аутопсихологическая компетентность. В этой 

факторной структуре также выделены три ведущие компонента: 

индивидуальный, личностный, профессионально - педагогический [35]. 

Личностная направленность педагога, согласно Н.В. Кузьминой, является 

одним из важных субъективных факторов вершины профессионально -

педагогической деятельности. Направленность личности, в 

общепсихологическом смысле, исследователи определяют в виде совокупности 

устойчивых мотивов, которые ориентируют деятельность личности, в 

относительно независимых от нее ситуациях. Личностную направленность 



характеризуют интересы, склонности, убеждения, идеалы, в которых 

выражается человеческое мировоззрение [35]. 

Согласно Н.В. Кузьминой выбором стратегий образовательной 

деятельности  обусловлены следующие типы направленности: истинно 

педагогический, формально педагогический и ложно педагогический. 

Следует заметить, что только истинно педагогический тип 

направленности, способствует достижению результатов педагогической 

деятельности на более высоком уровне, так как в его основе лежит устойчивая 

мотивация, направленная преимущественно на формирование и развитие 

личности учащегося, посредством преподаваемого предмета, иего 

переструктурирования, с целью формирования у учащегося потребности в 

познании – носителем которого является учитель [35]. 

Так, истинно - педагогической направленностью, субъект труда 

характеризуется в виде носителя отношений к окружающему социуму, 

доминирующее значение которых, имеют лежащие в его основе отношения, 

которые связаны с трудом, деятельностью. 

Современный педагог, выступает в роли полноправного участника 

взаимодействия между субъектами в инновационной модели образования. Он 

активно применяет и использует предлагаемые технологии приемы и методы в 

образовательно - воспитательной деятельности. Педагог не только активно 

взаимодействует в социуме, но также передает свой опыт новым поколениям, 

координируя процесс обучения, поддерживая его, он является важным звеном в 

интегрированной системе процесса взаимодействия всех участников 

педагогического процесса [9]. 

Согласно Т.Н. Груничевой, в условиях модернизации образовательной 

сферы увеличивается значимость организации инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях, что обусловлено потребностью в существенном 

обновлении содержательного компонента образования, с поиском новых форм 

и методов организации учебно - воспитательного процесса, внедрением 



высокопродуктивных образовательных технологий. Автором отмечается, что 

достижение образования нового качественного уровня, представляет одно из 

приоритетных направлений современной педагогики [16]. 

В исследованиях Б.А. Сластенина, Р.М. Асадуллина отмечается, что 

ключевым моментом стратегии современного образования является развитие и 

саморазвитие личности педагога, который способен свободно ориентироваться 

в сложных обстоятельствах развития социальной культуры, профессионально и 

ответственно осуществлять деятельность в условиях решения актуальных задач 

образования. Воплощение этой стратегии реализуется при направлении 

содержания, методов и форм учебного процесса на становление культурной, 

духовно развитой личности педагога, с гуманистическим целостным 

мировоззрением, высоким уровнем профессиональных знаний, реализующего 

свой творческий потенциал комплексно, при осуществлении своей 

профессиональной деятельности. 

Авторами отмечается важность преодоления наблюдающегося разрыва 

между учителем и человеком, специалистом и гражданином, в процессе 

моделирования личности педагога. При этом отмечается, что личностная 

позиция будущего педагога, должна стать компонентом его профессиональной 

деятельности, а формирование и развитие этого единства должно происходить 

в рамках единого процесса [63]. 

Вопросы становления личности на высоком, профессиональном уровне, с 

установлением его форм, определяют увеличение потребности в 

непрерывности системы совершенствования и подготовки кадров. Не решая эти 

задачи, невозможно обеспечить качество обучения и осуществлять прогнозы 

относительно успешности профессиональной деятельности. Непрерывное 

образование обладает особенностями процесса, обслуживающего 

образовательные личностные потребности, приобретая вместе с тем, 

личностно - ориентированный, персонифицированный характер. 



Обучающийся в современном образовании - основной субъект 

образовательного процесса, определяющий специфику необходимой ему для 

решения его жизненных задач и жизненных проектов информации, с 

особенностями ее получения. То есть, процесс формирования личности, ее 

ценностных ориентаций и отношений, в отличие от традиционного 

образования, в инновационном образовании, реализуется на совершенно иной 

основе, других принципиальных позициях. Наряду с этим, сущностью 

непрерывного образования определяется ценностно-смысловое отношение 

обучающегося к образованию, где основной элемент учебного процесса 

представлен не только знанием, но и информацией [62]. 

По мнению Н.А. Аминова, обновление содержательного компонента в 

педагогическом образовании, и его структуры в целом, является наиболее 

важным моментом повышения качества подготовки педагогов, при условии 

сохранения при этом фундаментальных основ педагогики, и развития 

прикладных аспектов. Решение этой проблемы усложняет тот факт, что 

процессы «устарения» информации, во всех научных отраслях науки, 

отличаются большой стремительностью и динамичностью, и результаты 

университетского образования по завершении им не соответствуют [5]. 

Таким образом, в рамках развития современного образования, теряет 

смысл традиционная установка процесса обучения на передачу запаса знаний 

преподавателя студентам. Этим обусловлена важность обучения будущих 

педагогов умению самостоятельно приобретать знания, а не просто получать 

их. То есть, по сути, сегодня важность представляют не сами по себе знания, а 

способность будущих педагогов применять их в своей практической 

деятельности, для получения прогнозируемых результатов своего труда [34]. 

Необходимостью, является обладание современным учителем глубокими 

знаниями научно - теоретических основ методологии своего предмета, с их 

претворением в практической деятельности, вместе с осуществлением 

активного творческого поиска, и овладением современными педагогическими 



технологиями. Помимо этого, он должен обладать высоким уровнем развития 

коммуникабельности, самокритичности, и умением применять в своей 

деятельности информационно-коммуникативные технологии. 

Это подтверждается в исследованиях Л.М. Лебедевой, по мнению которой, 

в условиях всеобщности образования, и массовости профессии учителя, нельзя 

рассчитывать только на его индивидуальное педагогическое мастерство. Этим 

повышается важность организации процесса технологической переподготовки 

педагогических работников. Увеличение уровня профессионализма в 

современных условиях, подчеркивает остроту проблемы профессиональной 

педагогической компетентности, которую можно охарактеризовать в виде 

постоянного стремления педагога к совершенствованию, с приобретением все 

новых знаний и умений, и обогащением своей деятельности. Так, 

психологическая основа компетентности, представлена готовностью педагога к 

непрерывному повышению своего квалификационного уровня, 

профессионального развития [37]. 

Профессиональную компетентность, можно оценить посредством уровня 

сформированности профессиональных и педагогических умений конкретного и 

диагностируемого показателя, в отличие от тех, которые используются при 

аттестации педагогов: исполнение своих должностных обязанностей, объем 

личного вклада в реализацию планов, качественный уровень подготовки 

специалистов, дисциплина и другие. 

По мнению автора непосредственно основа педагогического мастерства 

выражается в определенных рекомендациях: 

- учет закономерностей, действующих на каждом из уровней, каждой 

подсистемы; 

- разработка технологий, которые опираются на закономерности и 

повышают уровень эффективности труда учителя [37]. 

В условиях глобализации, информационного развития современного 

общества, мобильного рынка труда, увеличения важности социальной роли 



личности, с ориентацией системы высшего образования на увеличение 

интенсивности связи между содержанием процесса обучения и выбранной 

профессией, особенную актуальность приобретает подготовка специалиста 

нового типа, который будет способен осуществлять профессиональную 

деятельность в информационном обществе; личности, которая будет обладать 

высоким творческим потенциалом, с соответствующими уровнем культуры 

общения и навыками работы с информацией, для своего непрерывного 

профессионального самообразования и саморазвития [34]. 

Перечисленными факторами, обусловлена актуальность необходимости 

реформирования образовательной сферы: использование инновационных 

средств обучения; внедрение современных технологий, которые активизируют 

познавательную активность учащихся, повышая способность к креативному 

мышлению, самостоятельному осуществлению поиска новых решений. 

Педагог оказывает влияние, как на учебный процесс, так и на учащихся. 

Он владеет разными коммуникационными тактиками, способствуя 

самоактуализации каждого учащегося, чем определяется дальнейшая 

успешность и эффективность их учебы, возможность дальнейшей личностной 

самореализации. Педагог продумывает заранее не только содержательный 

компонент каждого занятия, но и организацию системы взаимодействия с 

аудиторией так, чтобы все учащиеся испытывали более эффективные в каждом 

определенном случае формы и методы преподавания предмета [37]. 

Следует заметить, что педагогический опыт не приобретается быстро, он 

является результатом многих лет работы. Один из важных приемов его 

формирования представлен актуальностью регулярного осуществления анализа 

своей деятельности, ее положительных и отрицательных моментов, с прогнозом 

дальнейшей деятельности. 

Положительным моментом в формировании опыта, является участие в 

конкурсах профессионального мастерства, которые способствуют 

самореализации, профессиональному педагогическому росту. Это является 



основой дальнейшего творческого развития, повышая внутреннюю самооценку 

личности педагога и меняя структуру его внутреннего мира. 

Наряду с педагогическим опытом, у преподавателя формируются 

определенные педагогические принципы: каждый ученик - личность; для 

обучения других, необходимо постоянное самосовершенствование; 

обеспечение интереса на занятиях, формируется посредством организации 

увлеченности учащихся предметом; хороший педагог находится в постоянном 

поиске; причина неудачи учащихся лежит в неправильной организации 

педагогической деятельности [37]. 

Для современного общества характерен процесс информатизации, чем 

обусловлены радикальные изменения стратегии образования. Школа в 

информационном обществе тоже должна быть информационной. Каждым 

новым временем перед учителем ставятся новые задачи. Сегодня важная 

миссия педагога–обучение подрастающего поколения жизни в условиях 

информационного общества. Необходимостью, является формирование у 

современной молодежи умения находить необходимые знания и использовать 

их. Для успешного решения этой задачи, учителю необходимо знать процессы, 

происходящие в сфере образования, постоянно и оперативно расширять 

диапазон инновационных технологий, повышать свою информационную 

культуру и компьютерную грамотность. Также он должен собирать, 

модифицировать, оценивать и использовать разумно полученную информацию, 

с целью совершенствования методики урока. Преподавателю необходимо тесно 

и плодотворно сотрудничать со всеми участниками образовательного процесса 

и родителями. 

Согласно Л.А. Коростылевой, «каждый работник образовательного 

учреждения должен осуществлять самооценку соответствия своего уровня, 

планово-организационному содержанию аналитической деятельности. Наряду с 

этим, важность представляет формирование системы внешнего оценивания 

уровня планово-организационного содержания аналитической деятельности 



определенного работника, ив целом образовательного учреждения» [31, с.14]. 

При этом уровень эффективности образования, обусловлен уровнем 

педагогической подготовки учителя, с увеличением требований к уровню 

профессионализма педагога. Ценность труда учителя состоит в том, что им 

формируется природа самого человека. Перед учителем, в современном 

образовательном процессе, сегодня стоит основная задача: создание 

гармонически развитой личности. Искусство современного педагога, состоит в 

понимании сложных законов детства. Только при глубоком и чутком 

восприятии педагогом многообразного и противоречивого мира детских чувств, 

мыслей и переживаний, он сможет воодушевить учащихся на благородные 

поступки и добрые дела. Уровень успешности учащихся - прямое 

доказательство профессионализма педагога, а система организации урока, 

является основным средством достижения высокой эффективности 

деятельности педагога [31]. 

Таким образом, главная цель современной системы образования состоит в 

формировании разносторонне развитой личности, которая будет способнав 

динамичных социально-экономических условиях реализовать свой творческий 

потенциал. Важным элементом развития профессионального образования на 

современном этапе, является поиск путей совершенствования подготовки 

специалистов высокого уровня, с приоритетностью всестороннего развития 

личности, вне зависимости от целей, которые ставит перед педагогами время. 

Традиционная образовательная система не отвечает требованиям современного 

общества, инновационным развитием предполагается  активное внедрение 

передовых технологий, наряду с усовершенствованными методами и приемами. 

Этими факторами в совокупности обусловлен интерес исследователей к 

процессу становления современного педагога, и проблеме повышения уровня 

его педагогического мастерства. В системе современного российского 

образования актуальные методические и дидактические условия фактически 

отсутствуют, а высокие показатели результативности профессиональной 



деятельности достигаются посредством индивидуального стиля педагогической 

деятельности, который представлен в виде целостной, динамической системы, с 

включением: подготовительного, организационного, коммуникативного, 

дидактического, стимулирующего, дисциплинирующего, контрольного, 

оценочного и рефлексивного компонентов. Перед современным 

преподавателем стоит задача: формирования профессиональной и 

компетентной личности, специалиста с высоким уровнем 

конкурентоспособности.  Ему необходимо идти в ногу со временем, не 

останавливаясь на достигнутых результатах. Высокий уровень активности, 

творчества, наряду с постоянным поиском, развивают личность, способную 

окунуться в реальность, для участия во всех ее процессах и улучшая 

жизнедеятельность свою и общества в целом [31]. 

 

 

1.3  Детерминанты становления профессионала 

 

 

Процесс профессионального личностного развития, отличается 

непрерывностью и необходимостью постоянного саморазвития, изменением 

уровня профессионализма, самосовершенствования, накопления и развития 

социального и профессионального опыта, творческого потенциала, 

посредством чего достигается конкурентоспособность личности в 

профессиональном плане. 

Также уровнем конкурентоспособности специалиста обеспечивается 

общественная и личная значимость, обусловленная его более высоким 

профессиональным статусом, более высоким рейтингом на рынке труда, 

высоким спросом на его услуги, наряду с созданием условий для 

осуществления полноценной профессиональной деятельности и ее 

пролонгированности [18]. 



Непосредственно становление конкурентоспособной личности 

востребованной в обществе, берет начало на этапе профессионального 

обучения, с дальнейшим продолжением на протяжении всей 

жизнедеятельности личности.  Качественный уровень подготовки специалиста, 

с его готовностью к осуществлению выполнения своих непосредственных 

социальных и профессиональных обязанностей оценивает ряд специфичных 

показателей и критериев [31]. 

В качестве ведущих критериев в профессиональном становлении 

рассматриваются акмеологические детерминанты, которыми обусловлено 

формирование данного процесса. 

Прежде всего, к акмеологическим детерминантам, относятся 

профессионально значимые личностные качества, выступающие в виде 

самостоятельных акмеологических детерминант эффективности, при 

достижении личностью своего акме, уровня совершенствования и 

профессионального развития, но при этом обусловленные уровнем развития 

культуры акмеологии, рассматриваемой в виде интегративного 

акмеологического детерминанта. 

Личностная ориентация на творческое саморазвитие, профессиональная 

компетентность, ментальность, гуманизм, профессиональное честолюбие, 

положительная установка на профессиональную деятельность, акмеологическая 

культура относятся к наиболее значимым акмеологическим 

детерминантам [34]. 

Непосредственно творчество, в виде осуществления специалистом 

творческой деятельности, представлено как фундамент, определяющий уровень 

его зрелости. Социально зрелая личность - рассматривается как личность, 

которая ориентирована на творческое саморазвитие в профессиональном, и 

социальном аспектах. 

Ориентиры личности на творческое саморазвитие, с формированием 

потребности в достижении вершин профессионализма закладываются в период 



обучения. Действенным механизмом, посредством которого обеспечивается 

такая возможность, представлена реализация акмеологического подхода в 

рамках учебно-воспитательном процесса [46]. 

В рамках акмеологии человек рассматривается как целостный феномен, с 

исследованием мотивов, движущих его к собственным профессиональным 

вершинам, субъект деятельности и жизнедеятельности, распоряжающийся 

своими психическими способностями, характером и волей, с целью решения 

жизненных и профессиональных задач на определенном уровне их 

совершенства и согласования [35]. 

Согласно Б.Г. Ананьеву, способность взрослого человека к обучению и 

непрерывному самообразованию представляет собой огромную силу, 

противостоящую процессам инволюции [6]. 

Следует отметить, что развитие личности является непрерывным 

процессом, который находится в стадии прогрессии или регрессии. При 

определенных усилиях личности направленных на собственное развитие, 

каждым новым достигнутым уровнем открывается более далекая перспектива, с 

более широкими возможностями, что обусловлено конструктивностью 

исходной личностной позиции. 

При прекращении личностью своего интеллектуального роста, при 

достижении определенного этапа в развитии, формируется деградация 

личности [30]. 

Личностная деградация выступает в различных формах: потеря интереса к 

профессиональной деятельности, снижение уровня мотивации, увеличение 

негативных эмоций, равнодушие и так далее. 

Характерным является исчезновение интеллектуальных интересов, со 

сменой духовных потребностей обыденными и переходом на фазу 

профессионального, духовного старения. Это не распространено на людей, 

способных в преклонном возрасте строить жизненные планы, генерировать 

новые идеи и сохранять профессиональную активность [28]. 



Этими факторами обусловлена важность роли акмеологического знания в 

жизнедеятельности специалиста. От уровня осознания личностью значимости 

этого знания для своего профессионального роста, возможности 

самореализации, построения карьеры, в период студенчества, зависит уровень 

профессионального становления личности и ее профессиональный рост [34]. 

В акмеологии зрелость рассматривается в виде способности к 

самосовершенствованию личностью  своей деятельности посредством: 

самоорганизации, самообразования, самореорганизации и самокоррекции. 

Именно периодом зрелости обеспечивается выход человека на уровень 

«акме» ‒  как личности, индивида и субъекта творческой деятельности. В 

процессе реализации акмеологического подхода в вузе формируются условия 

для становления личностной акмеологической культуры [70]. 

Согласно, Н.В. Кузьминой при сформированной акмеологической 

культуре, достигается более высокий уровень профессионализма, наряду с 

пролонгацией личностной способности действовать и жить в соответствии с 

уровнем своей цивилизованности. 

Личность, по мнению автора, представляет основной системообразующий 

компонент акмеологии а ее культура, рассматривается в виде результата 

развития способа личностной жизнедеятельности. 

Содержание акмеологической культуры включает следующие 

компоненты: гуманистическое мировоззрение, духовно-нравственное 

совершенство, инновационность, профессиональную компетентность, 

профессиональный менталитет, творческое саморазвитие. 

В исследованиях Н.В. Кузьминой отмечается, компонентами культуры 

помогает овладеть использование образовательных самообразовательных 

информационных технологий совершенствования специалиста. Важным 

аспектом акмеологической культуры представлено гуманистическое 

мировоззрение, это обусловлено тем, что в структуру гуманизма в виде 



системы взглядов, направления общественной мысли включены высшие 

ценности, которые выработаны человечеством на протяжении развития  [34]. 

Гуманизацией современного образования олицетворяется культурно-

творческое начало, обеспечивается общественное самосознание и саморазвитис 

достижением высокого уровня развития гармоничности в духовном и 

нравственном отношении [22]. 

Развитие инновационности, представлено процессом формирования 

положительной установки на свою профессию, деятельность в целом, а также 

выработкой определенной профессиональной позиции. 

Положительной установкой обеспечивается предрасположенность 

специалиста к осуществлению целенаправленной трудовой деятельности 

представленной комплексом установок, структурные компоненты которого 

отражены в виде предпосылок конкретных проявлений психической 

личностной активности. 

Инновационностью предполагается введение новейших алгоритмов, 

технологий и моделей труда, которые основаны на научных знаниях, опыте 

практической деятельности и осуществлении творческого поиска. В основе 

инновационного компонента - способность специалиста к осуществлению  

творческой деятельности, риск, активность, индивидуальный стиль 

деятельности, профессионализм, целеполагающая направленность [48]. 

Профессиональная компетентность - базовая основа культуры личности 

специалиста, представленная в виде синтеза глубоких знаний, с практическим 

действием, которым определены конечные результаты деятельности. 

Способность  к саморазвитию с самокоррекцией деятельности, обусловленны 

наличием базы результатов и ценностных отношений, действий, представлений 

и формируются в процессе профессионального образования. 

Каждой профессией перед субъектом деятельности выдвигаются свои 

требования. В целом профессионализм личности определяется в виде 



отражения требований профессии непосредственно к личности специалиста, 

особенностям его деятельности. 

Учебным заведением у будущих специалистов формируются умения 

осуществлять анализ профессиональных ситуаций, решение профессиональных 

задач, проектирование деятельности [68]. 

Особенностью поддержания высокого уровня профессионализма, в виде 

устойчивого свойства личности, является непрерывность его поддержания 

самообразованием, самоорганизацией, самоконтролем. 

В структуре акмеологических детерминантов профессионального развития 

личности важное место занимает профессиональный менталитет, который, с 

одной стороны, имеет некоторые общие признаки в своем определении, а с 

другой - каждая профессия откладывает свой отпечаток на личность 

специалиста, в поведении, в деятельности, в мышлении которого отражаются 

специфические особенности самой профессии. 

Профессиональное честолюбие проявляется в стремлении человека быть 

известным как профессионал в профессиональных кругах, при этом 

внутренним мотивом выступает личностное стремление превзойти самого себя. 

Отмечается взаимосвязанность и взаимодополняемость всех 

акмеологических детерминант, является важным условием формирования 

акмеологической культуры которым обусловлен процесс профессионального 

становления специалиста. 

Материализация акмеологической культуры невозможна без постоянной 

работы специалиста над собой, чем обусловлена ее важность в 

профессиональном становлении специалиста. 

Современной образовательной парадигмой обучение рассматривается как 

стратегия, обеспечивающая возможность становления личности, с достижением 

ее социальной и профессиональной зрелости, снижением рисков 

профессиональной деформации и профессионального старения [31]. 



Этими факторами обусловлена важность построения формального, так и 

неформального образования и обучения, на основе образовательных и 

личностных человеческих потребностей, с созданием условий для реализации 

возможности и обеспечения способности личности в непрерывном обновлении, 

с расширением и приобретением новых умений, опыта, которыми будет 

обеспечена возможность дальнейшего трудоустройства и 

конкурентоспособности на рынке труда [31]. 

Рассматривая ведущие принципы обучения, при опоре на которые 

повышается уровень эффективности процесса профессиональной подготовки, 

исследователями выделены: 

1. Принцип приоритетности самостоятельного обучения, который 

представляет основной вид учебной деятельности. 

2. Принцип совместной деятельности педагогов, учащихся, других 

учащихся, по ведущим направлениям учебного процесса. 

3. Принцип опоры на имеющийся у обучающихся жизненный опыт, 

используемый в виде источника обучения для самого обучающегося, и его 

коллег. 

4. Принцип индивидуализации процесса обучения, с осуществлением 

разработки индивидуальных программ, ориентированных на определенные 

образовательные и профессиональные потребности личности, с целевыми 

установками процесса обучения и учетом опыта, уровня подготовки, 

психофизиологических, когнитивных особенностей учащихся. 

5. Принцип контекстности процесса обучения, с выраженным 

профессионально ориентированным характером, с максимальным 

приближением целей процесса обучения к системе профессиональных 

требований. 

6. Принцип элективности процесса обучения, с возможностью 

осуществлять обучающимися свободный выбор целевых ориентиров, 



содержательного компонента, средств, методов, форм, источников, сроков 

осуществления оценки результатов обучения. 

7. Принцип развития потребностей в образовании, осуществляющийся 

посредством выявления уровня сформированности личностны сосбенностей,  

представленных целевыми ориентирами используемых технологий; 

осуществляющийся с целью формирования новых образовательных 

потребностей у обучающихся. 

8. Принцип осознанности процесса обучения, определяющий уровень 

осознания, осмысления обучающимися параметров обучения, с его 

организацией [69]. 

Рассмотренные принципы отличает достаточно четкая специфика, которой 

обусловлена активизация субъектной позиции обучающихся, с повышением 

уровня мотивации, обеспечением контактности и доверия обучающихся. 

Таким образом, процесс профессионального становления личности 

обусловлен уровнем развития профессионально значимых личностных качеств, 

уровнем развития акмеологической культуры личности, выступающих в виде 

акмеологических детерминант эффективности процесса профессионального 

становления. При реализации акмеологического подхода, с опорой на 

определенные принципы обучения, обеспечивается возможность достижения 

субъектом личностного, индивидуального, профессионально-деятельностного 

уровня зрелости, с формированием направленности каждого обучающегося на 

наиболее продуктивное проявление своих качеств с целью повышения уровня 

своего профессионального развития и соответствия запросам общества. 

 



1.4 Профессиональный стиль учителя как одна из характеристик 

эффективного преподавания  

 

 

С целью организации, поддержки и контроля инновационных изменений, в 

системе Российского образования реализуется Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы. Эта 

программа взаимосвязана с рядом основных направлений социально- 

экономической политики правительства РФ, определяет цели и меры 

инновационных изменений системы образования, а также выступает 

инициатором и поддерживает целый ряд мер развития системы 

образования [52]. 

Сегодня в корне изменены идеологические установки образования, с 

явным предпочтением принципов личностно - ориентированной педагогики, 

где приоритетными являются гуманизация и гуманитаризация процесса 

образования, уважение интересов и личности ребенка, развитие и организация 

общения с детьми, различных форм педагогических систем. 

Особую значимость данная проблема приобретает в условиях введения 

общеобразовательными учреждениями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Федеральный государственный стандарт - «рамочный» документ, 

определяющий систему требований к образовательному процессу, 

педагогической деятельности, личности выпускника школы. Определение пути 

достижения определенных результатов образования предоставляется педагогу. 

Согласно точке зрения И.П. Андриади, труд педагога дает каждому 

возможность найти свой определенный индивидуально - своеобразный путь 

приспособления к условиям, учебным ситуациям, системе требований [7]. 

Только учитель, способен сформировать у учащихся личностные качества, 

которые востребованы современным обществом, так как он обладает 



педагогической индивидуальностью, креативностью мышления и является 

образцом для подражания. Характер системы взаимоотношений между 

учителем и учеником в условиях модернизации российского образования 

преобразуется в субъект - субъектный. Под субъектом здесь понимается 

человек мыслящий и деятельностный, способный самостоятельно ставить 

задачи и решать их мотивированно. 

У учащихся сформировать определенные качества может не просто 

педагог-профессионал, а личность, которая обладает индивидуальностью. 

А. Я. Данилюк, подтвердил это, при описании принципов модернизации 

педагогического образования, отметив, что «социально - значимые качества 

личности нельзя передать в виде информации, они развиваются в человеке, под 

влиянием другой личности, которая обладает этими качествами» [20, с.40]. 

Непосредственно проблема стиля педагогической деятельности, в рамках 

психологии изучается на протяжении 50 лет. Приоритетным является изучение 

стиля педагогической деятельности в рамках системы образования, это 

обусловлено тем, что от данного параметра зависит в целом уровень 

эффективности деятельности педагога. 

Целостность образовательного процесса, проявляющегося в единстве 

обучающего, воспитательного и развивающего компонента, может быть 

реализована только при эффективной педагогической деятельности. 

Важность при этом представляет не только определение показателя 

эффективной педагогической деятельности, но и базы обеспечивающей его 

формирование и развитие. 

Показателем эффективной педагогической деятельности является уровень 

ее качества и эффективности: мониторинг успеваемости, итоговая 

государственная аттестация и единый государственный экзамен. 

Помимо этого, показатели распределения и выполнения муниципальных 

заданий в общеобразовательной подготовке учащихся, представляют 

косвенный показатель эффективности деятельности образовательных 



учреждений, и каждого конкретного педагога. Вопрос определения базовых 

основ формирующих эффективную деятельность педагогов и способствующих 

их развитию на высоком уровне сегодня остается открытым. 

В традиционной педагогике эффективность педагогической деятельности 

(обучение, развитие и воспитание) обеспечивалась посредством реализации 

методических и дидактических требований. 

В рамках современной педагогики уровень развития традиционной 

дидактики и методологии преподавания, не может удовлетворить в полной 

мере потребности практической деятельности. 

Исследователями пермской психологической школы, проведено глубокое 

изучение стиля педагогической деятельности, с выделением его основных 

компонентов, формирующих и развивающих факторов. 

В работах Е.А. Климова дана характеристика психофизиологической 

детерминанты стиля педагогической деятельности, и сформировано понимание 

стиля педагогической деятельности в виде достаточно устойчивой системы 

способов деятельности, которая обусловлена типологическими особенностями 

и формируется при стремлении человека к осуществлению своей 

профессиональной деятельности на высоком уровне [27]. 

В работах В.С. Мерлина выделено, что формирование стиля реализуется в 

виде интегрального эффекта взаимодействия в процессе организации субъект- 

объектных взаимоотношений, системы требований предъявляемых 

деятельностью и личностных свойств [44]. 

В работах Н.Н. Богдан доказано, что проявление стиля деятельности 

находит выражение [11]: 

- в организации системы внутренних условий; 

- в рамках реализации процесса, включающего комплекс приемов 

системной деятельности; 

- в результатах деятельности; 

- в восприятии субъектом внешних условий и деятельностных требований. 



Типология стилей педагогической деятельности, впервые была выделена в 

работах А.А. Коротаева и Т.С. Тамбовцевой при исследовании педагогического 

общения педагогов. Так, при выраженности делового или эмоционально - 

личностного стиля общения педагога с учащимися стиль педагогической 

деятельности может отличаться мягкостью, жесткостью или гибкостью [32]. 

Обобщение типологии стилей педагогической деятельности находит 

отражение в исследовании А.Г. Исмагиловой, которая при анализе 

деятельности педагогов учреждений дошкольного образования выделила 

следующие стили педагогического общения: развивающий, организационный, 

развивающе - корректирующий и организационно - стимулирующий [25]. 

В исследовании Ю.С. Шведчиковой, представлены данные изучения 

особенностей стиля педагогической деятельности педагогов основной школы, и 

выделено что особенности стиля деятельности, обусловлены выраженностью 

его профессиональных способностей, особенностями интегральной личностной 

индивидуальности и стадией становления личности педагога в 

профессиональном плане [71]. 

Для современного учителя необходимо активное внедрение различных 

форм самостоятельной работыв образовательный процесс, так как она 

способствует развитию творческого подхода к профессиональной деятельности.  

Индивидуальностью педагога определена система его деятельности, 

наряду с оригинальностью и эффективностью, мотивацией, собственной 

деятельностной концепцией, особым подходом к решению задач 

педагогического плана, неповторимой манерой общения. Стилем 

педагогической деятельности при этом выполняются смыслообразующая и 

системообразующая функции.  

Индивидуальный стиль педагогической деятельности – система 

гармонизации личностной индивидуальности и условий жизнедеятельности, 

система средств личностной самореализациив жизнедеятельности, 

определяющих начальный этап творчества и его результаты. К основным 



функциям индивидуального стиля деятельности относятся: 

системообразующая, опосредующая, компенсаторная, регуляторная, 

синтезирующая и эвристическая. 

С точки зрения психологии, педагогов условно можно разделить на 

следующие типы, особенности которых обусловлены совокупностью сочетания 

эмоциональной сферы педагога и уровня методического мастерства, которое 

сформировано на основе развития интеллектуальной сферы личности: 

- эмоционально-методичный тип; 

- эмоционально-импровизационный тип; 

- рассуждающе-методичный тип; 

- рассуждающе-импровизационный тип [53]. 

Следует отметить, что в практике педагогической деятельности сегодня 

выявляется противоречие: общество, с одной стороны, предъявляет конкретные 

требования к учителю, которые иногда перерастают в обеспечении 

соответствия деятельности учителя под определенный «стандарт»,«шаблон»; 

общественное сознание, с другой стороны, требует формирования 

индивидуального стиля учителя в работе. Необходимость педагогической 

индивидуальности помимо этого, обусловлена многообразностью и 

сложностью задач, поставленных перед учителем, и тем, что обладающий 

индивидуальным стилем педагогической деятельности учитель, способен в 

своей профессии достичь высоких результатов. 

В качестве основных тормозящих и препятствующих развитию 

индивидуального стиля деятельности педагога факторов, выделяют: 

- низкий уровень осознания учителем своих индивидуальных 

особенностей; 

- стандартное поведение в виде единственно верного; 

- привычка, повышение тревожности при восприятии нового, с 

формированием приспособительной педагогической позиции; 

- недостаточность вариаций при переработке информации; 



- относительная стереотипность поведения и профессионального 

мышления; 

- неуверенность в своих силах; 

- недостаточность умений, средств и навыков самореализации и 

саморазвития; 

- использование малоэффективных форм организации процесса учебной 

деятельности и технологий воспитания и обучения. 

Перечисленные факторы, по мнению Е.М. Снигиревой, не дает 

возможности педагогу в профессиональной деятельности осознать 

индивидуальность, ее отрицательные и положительные стороны, чем 

значительно снижается адаптационный потенциал личности в постоянно 

меняющихся условиях действительности. Автор отмечает, что данная точка 

зрения подтверждена в трудах: А.Я. Никоновой, А.К. Марковой, 

Л. И. Евлановой и ряда других [64]. 

Таким образом, можно отметить что, успех многих новообразований 

экономической, социальной и многих других отраслей, сегодня зависит от 

успешного развития системы образования. 

Инновации, которые сегодня проводятся в системе образования, 

кардинально меняют не только саму систему, они меняют характеризующие 

особенности участников всего педагогического процесса и расставляют 

совершенно новые акценты на их роли, чем в целом обусловлена 

эффективность инновационного образования. 

Индивидуальностью педагога определена система его деятельности, 

наряду с оригинальностью и эффективностью, мотивацией, собственной 

деятельностной концепцией, особым подходом к решению задач 

педагогического плана, неповторимой манерой общения. Стилем 

педагогической деятельности при этом выполняются смыслообразующая и 

системообразующая функции. 



Таким образом, можно отметить что усиление роли и значения инноваций 

в развитии современного общества постепенно ведет к увеличению темпов 

разработки и реализации инноваций. Сегодня инновации активно 

инвестируются, инновационное развитие является наиболее эффективным и 

конкурентоспособным. 

Успех многих новообразований экономической, социальной и многих 

других отраслей, зависит от успешного развития системы образования. 

Современный педагог, активно применяет и использует предлагаемые 

технологи и приемы и методы в своей деятельности. Он является важным 

звеном в интегрированной системе взаимодействия всех участников 

педагогического процесса. Высокие показатели результативности 

профессиональной деятельности достигаются посредством индивидуального 

стиля педагогической деятельности, который представлен в виде целостной, 

динамической системы, с включением: подготовительного, организационного, 

коммуникативного, дидактического, стимулирующего, дисциплинирующего, 

контрольного, оценочного и рефлексивного компонентов. 

Профессиональное становление педагога реализуется в педагогической 

деятельности и профессиональной среде, которыми обусловлены виды 

психической внутренней деятельности индивида и его сознания. У среды, и 

деятельности можно выделить общественно - историческое происхождение, с 

первоначальной детерминацией деятельности предметом, с ее дальнейшим 

опосредованием и регулированиемв виде своего субъективного продукта. 

Этими факторами обусловлена актуальность выделения параметров, 

характеризующих современную педагогическую деятельность, которая 

реализуется в новых социально - психологических условиях, с их отражением 

на уровне работоспособности педагога, качественном уровне его жизни и его 

профессиональном здоровье [53]. 



II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И СТИЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

 

2.1 Организация и основные этапы исследования 

 

 

Экспериментальной базой является Краевое государственное бюджетное 

оздоровительное образовательное учреждение «Железногорская санаторная 

школа-интернат». 

В исследовании приняли участие 46 человек, педагоги, в возрасте 27 - 50 

лет, с различным стажем педагогической деятельности. 

Первый этап - поисково - теоретический. Обоснование темы исследования, 

изучение психологической, психолого - педагогической литературы, еѐ 

обобщение и теоретический анализ. Постановка целей, задач, определение 

объекта и предмета исследования, формирование гипотезы исследования, отбор 

соответствующих методов и методик исследования. 

Второй этап - опытно - экспериментальный. Формирование базы 

опрашиваемых - подбор респондентов, 46 человек, женщин - педагогов, в 

возрасте 27 - 50 лет, с различным стажем педагогической деятельности. 

Выделение групп в соответствии  со стилем педагогической деятельности. 

Проведение исследования. Сравнение показателей исследования в группах, с 

целью выделения значимых различий, между личностными особенностями 

педагогов с разным стилем педагогической деятельности, был использован U-

критерий Манна-Уитни ( метод входит в пакет SPSS 23 версия). Для выделения 

взаимосвязей между личностными особенностями педагогов и стилем 

педагогической деятельности был использован коэффициент ранговой 

корреляции Пирсона. 



Третий этап - обобщающий. Сравнительный анализ показателей, с целью 

выявления взаимосвязи личностными особенностями педагогов и стилем 

педагогической деятельности. В ходе сравнения был использован метод 

статистической обработки данных, с использованием метода корреляции 

Пирсона ( метод входит в пакет SPSS 23 версия). 

 

 

2.2  Описание методов и методик исследования 

 

 

Эксперимент (от лат experimentum - проба, опыт) представлен 

исследовательской стратегией, которой предусмотрено осуществление 

целенаправленного наблюдения за определенным процессом при условии 

регламентированности изменений и ряда отдельных характеристик 

особенностей протекания. Основная цель экспериментального исследования 

представлена проверкой гипотезы о наличии причинно-следственной связи 

между воздействием независимой переменной и измененными состояниями 

объекта (зависимой переменной).  

Констатирующий эксперимент представляет собой эксперимент, в рамках 

которого устанавливается наличие какого - либо непреложного факта или 

явления. Эксперимент приобретает статус констатирующего, если 

исследователем поставлена задача по выявлению наличного состояния с 

уровнем сформированности определенного свойства или изучаемого параметра, 

то есть, определением актуального уровня развития у испытуемого или группы 

испытуемых изучаемого свойства. Цель констатирующего эксперимента 

состоит в измерении имеющегося уровня развития определенной особенности, 

черты или характеристики. 

Тестирование является методом психологической диагностики, 

использующим ряд стандартизированных вопросов и задач (тестов), которые 



имеют определенные шкалы значений. Психологические тесты представлены 

стандартизированными методами психодиагностики, позволяющими 

осуществлять получение сопоставимых количественных и качественных 

показателей степени развитости у респондента изучаемых свойств. Под 

стандартизированностью методик следует понимать то, что они должны 

применяться однообразно вне зависимости от ситуации исследования. 

Сопоставимостью определено, что получаемые при помощи психологических 

тестов оценки, можно сравнивать друг с другом вне зависимости от того, где, 

кем и в каких условиях они были получены, при условии правильного 

применения теста. 

В психологии современная математическая статистика представлена 

большой и сложной системой знаний. Применение методов математической 

статистики в психологии целесообразно при обработке материалов 

психологических исследований, с целью извлечения из полученных в ходе 

экспериментального исследования, опроса или наблюдения - количественных 

данных - наиболее полной информации. 

В частности, в процессе обработки данных, которые получены при 

психологической диагностике, это будут данные об индивидуально-

психологических особенностях испытуемых. 

Применение статистики дает возможность психологу: 

- доказать обоснованность и правильность используемых 

методологических методов и приемов; 

- обосновать экспериментальные планы; выделять зависимости между 

экспериментальными данными; 

- обобщать данные эксперимента; 

- выявлять наличие существенных различий между группами испытуемых; 

- выстраивать статистические предположения; 

- избегать содержательных и логических ошибок; 



U-критерий Манна-Уитни, применяется для оценки различий между 

выборками, по уровню какого-либо количественно измеренного признака, 

определяя, достаточно ли мала зона пересечения значений двух рядов. Чем 

меньше эта область, тем вероятнее, достоверность различий. 

Посредством линейного корреляционного анализа возможно установление 

прямых связей между переменными величинами, при анализе их абсолютных 

значений. В соответствии с расчетом коэффициента корреляции при линейном 

характере связи между признаками, посредством коэффициента r - Пирсона, 

точно устанавливается теснота этой связи. 

Значения коэффициента корреляции r - Пирсона интерпретируются на 

основе анализа его абсолютных значений. Вариация возможных значений 

коэффициента корреляции возможна в пределах от 0 до ±1. Чем выше величина 

абсолютного значения rxy - тем отмечается более интенсивная связь между 

рассматриваемыми двумя величинами. При rxy = 0, между двумя 

рассматриваемыми величинами имеется абсолютная (функциональная) связь. В 

случае, когда значение критерия корреляции r - Пирсона, превышает единицу 

или меньше минус единицы - при расчете допущена ошибка. Для оценивания 

тесноты, интенсивности корреляционной связи используются общепринятые 

критерии. 

Анкета «Оценка особенностей профессиональной деятельности педагога». 

Посредством анкетирования определялось ключевые моменты и 

особенности профессиональной деятельности педагогов (возраст, стаж 

педагогической деятельности, квалификационная категория). Респондентам 

было предложено заполнить анкету. 

Методика «16- факторный опросник Кеттелла». 

Опросник осуществляет диагностику личностных особенностей, которые 

Р. Кеттеллом определены в виде конституционных факторов. Нами была 

использована форма опросника (В). 



Структура опросника представлена 187 вопросами. Временные затраты на 

заполнение опросника предположительно определены 20 - 50 минутами. 

Каждый из личностных факторов рассматривается в виде континуума 

определенного личностного качества («первичной черты») (в рамках 

вопросника предполагается его измерение с использованием стен - единиц 

шкалы минимальное значение которых составляет 1 балл, максимальное - 10 

баллов и среднее - 5,5 баллов) и характеризующегося биполярно в соответствии 

с крайними значениями рассматриваемого континуума. В соответствии с 

биполярным содержанием континуума определяется положительное или 

отрицательное значение континуума, обозначающее особенности проявления 

определенного личностного качества определяемые данным фактором. 

Все ответы респондентов заносятся на специальный бланк - опросник, 

затем при помощи предложенного автором ключа, осуществляется подсчет, в 

котором даны номера вопросов и определено количество баллов, за ответы (a), 

(b), (c) в по каждому вопросу. В клетках, в которых проставлена обозначающая 

фактор буква, баллы равны нулю. Так, за каждый из ответов респондент может 

получить от 0 до 2 баллов. Затем проводится суммирование количества баллов 

по фактору, с занесением в бланк ответов (правый столбец), на основе сырых 

оценок по 16-ти факторам экспериментатором составляется профиль личности. 

Затем осуществляется перевод сырых оценок в стандартные (стены) согласно 

предложенной Р. Кеттеллом таблице, и определяется динамика развития 

каждого фактора: высокая, средняя, низкая, с описанием особенностей, 

характеризующих уровень развития, с анализом результатов. Если показатели 

по какой либо из черт вызывают сомнение, ее в характеристику лучше не 

включать. 

В рамках исследования интерес представляют показатели по следующим 

факторам, отражающим личностные особенности педагога в аспекте 

профессиональной деятельности: 

1.  Фактор А: «общительность». 



2.  Фактор С: «эмоциональная устойчивость». 

3.  Фактор Е: «доминантность». 

4.  Фактор F: «беспечность». 

5.  Фактор G: «моральная нормативность». 

6.  Фактор L: «подозрительность». 

7.  Фактор М: «мечтательность». 

8.  Фактор О: «тревожность». 

Методика «Исследование индивидуального стиля педагогической 

деятельности» - А.И. Маркова. 

Назначение теста: анализ учителем особенностей индивидуального стиля 

своей педагогической деятельности и формулирование рекомендаций по 

совершенствованию этого стиля. 

Шкалы: эмоционально-импровизационный, эмоционально-методический, 

рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методичный стили 

педагогической деятельности. 

Описание теста: методика основана на положениях подхода, 

А.М. Марковой и А. Я. Никоновой, в соответствии с которым особенности 

стиля профессиональной деятельности, определяются в соответствии со 

следующими признаками: 

- содержательная характеристика стиля (особенности ориентации учителя 

на педагогическую деятельность или ее результаты); 

- особенности реализации педагогом контрольно-оценочного и 

ориентировочного этапов в своей профессиональной деятельности); 

- динамичные характеристики педагогического стиля (устойчивость, 

гибкость, переключаемость); 

- показатели результативности (уровень навыков и знаний учебно- 

познавательной деятельности учащихся, а также выраженность их интереса 

предмету). 



Методика «Самоактуализационный тест» (Э. Шостром, адаптация 

Л.Я. Гозмана). 

Цель исследования - выявить особенности самоактуализации у педагогов. 

В основе методики лежит опросник личностных ориентации  Э. Шострома, 

измеряющий самоактуализацию как многомерную величину. В России 

опросник был адаптирован Ю. Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, М. В. Загика и 

М. В. Кроз. 

Самоактуализационный тест (далее по тексту СAT) измеряет 

самоактуализацию по двум базовым и ряду дополнительных шкал. Базовыми 

являются шкалы компетентности во времени и поддержки. 

 Дополнительные шкалы: ценностные ориентации, гибкость поведения, 

сензитивность, спонтанность, самоуважение, самопринятие, взгляд на природу 

человека, синергичность, принятие агрессии, контактность, познавательные 

потребности, креативность. 

При обработке результатов тестирования подсчет «сырых» баллов, 

полученных испытуемым, осуществляется с помощью ключей к методике. 

 

 

2.3  Анализ результатов исследования 

 

 

При анализе возрастных особенностей профессиональной деятельности 

педагогов можно выделить, что в группе преобладают респонденты в  возрасте 

41- 45 лет - 30,43% (14) человек, в меньшей степени в группе представлены 

респонденты в возрасте 24-30 лет - 10,87% (5) человек. 

Все респонденты имеют высшее образование - 100% (46) человек. 

Результаты анализа особенностей профессиональной деятельности 

педагогов представлены в приложение 2 (табл.1), отразим их в процентном 

соотношении в таблице 2.1 



Таблица 2.1 

Результаты исследования особенностей профессиональной деятельности 

педагогов 

 

 

Возраст Образ

овани

е  

Стаж 

педагогическ

ой 

деятельности 

Квалификацион

ная категория 

1 2 3 4 

24-30 31-35 36-40 41-

45 

50-

60 

Высш

ее  

2-7 10-25 1 Высшая 

10,87

% (5) 

26,09

% (12) 

23,91

% 

(11) 

30,43

% 

(14) 

8,7% 

(4) 

100% 17,39

% (8) 

69,57

% 

(32) 

41,3% 

(19) 

58,7%  

(27) 

 

 

Анализируя особенности группы по стажу педагогической деятельности 

выделим, что в группе преобладают респонденты со стажем 2-7 лет - 17,39% (8) 

человек, также часть респондентов имеет стаж педагогической деятельности 

10-25 лет - 69,57% (32) человека. 

При анализе особенностей группы по квалификационным характеристикам 

можно выделить, что 58,7% (27) респондентов имеют высшую 

квалификационную категорию, 41,3% (19) респондентов имеют первую 

квалификационную категорию. 

Для проведения дальнейшего исследования выборка была поделена на 

группы: в первую группу вошли педагоги с высшей квалификационной 

категорией в количестве 27 человек, во вторую группу вошли педагоги с первой 

квалификационной категорией в количестве 19 человек. 

После обработки результатов по 16-факторному личностному опроснику 

Кеттелла, нами были выделены результаты по 8 факторам, представляющим 

наибольший интерес в рамках предмета исследования: 

1. Фактор А: «общительность». 



2. Фактор С: «эмоциональная устойчивость». 

3. Фактор Е: «доминантность». 

4. Фактор F: «беспечность». 

5. Фактор G: «моральная нормативность». 

6. Фактор L: «подозрительность». 

7. Фактор М: «мечтательность». 

8. Фактор О: «тревожность». 

Результаты анализа личностных особенностей педагогов высшей 

квалификационной категории, представлены в приложение 2, (табл. 2), отразим 

их в виде гистограммы на рисунке 2.1 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Распределение личностных особенностей педагогов высшей 

квалификационной категории, (%) 

 

 

При анализе личностных особенностей педагогов высшей 

квалификационной категории, представленных на рисунке 2.1, можно 

выделить, что в группе преобладают показатели: 
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- доминантности – 33,33%, с характерной выраженностью независимости, 

самостоятельности, упрямством, в некоторых случаях агрессивностью и 

повышенной конфликтностью, с нежеланием признавать внешнюю власть; 

- экспрессивности - 22,22%, с характерной выраженностью в некоторых 

ситуациях жизнерадостности, импульсивности, значимости социальных 

контактов, экспрессивностью и экспансивностью; 

- подозрительности - 22,22% - с характерным проявлением осторожности, 

эгоцентричности, настороженности в отношении к окружающим, с 

выраженностью в некоторых ситуациях автономности, самостоятельности и 

независимости в социальном поведении. 

Также следует выделить, что в меньшей степени в группе выражена 

замкнутость – 25,93%, со стремлением к обособленности, отчужденности, 

критичности, и излишней строгости при оценивании окружающих. 

Результаты анализа личностных особенностей педагогов первой 

квалификационной категории, представлены в приложения 2, таблице 3, 

отразим их в виде гистограммы на рисунке 2.2. 

При анализе личностных особенностей педагогов первой 

квалификационной категории, представленных на рисунке 2.2, можно 

выделить, что в группе преобладает выраженность высоких значений 

эмоциональной неустойчивости – 21,05%, с характерным проявлением 

склонности к непостоянству, с подверженностью чувствам и эмоциям, 

стремлением к реализации своих потребностей с игнорированием групповых 

норм и правил. 

Следует выделить, что в выраженные низкие значения в группе 

отмечаются по следующим факторам: 

- низкой нормативности поведения – 42,11%, с выраженной склонностью к 

проявлениям непостоянства, подверженностью влиянию чувств, обстоятельств 

и случаев, с игнорированием важности выполнения групповых норм и 



требований, импульсивностью, гибкостью в отношении социальных норм, 

свободой от их влияния, и проявлением в некоторых случаях беспринципности; 

- сдержанности – 31,58%, со склонностью к озабоченности, беспокойством 

о будущем, пессимистичностью и сдержанностью в проявлении эмоций; 

- практичности – 31,58% с высокой скоростью решения практического 

характера, ориентацией на внешнюю реальность, с развитым конкретным 

воображением, практичностью, реалистичностью. 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Распределение личностных особенностей педагогов первой 

квалификационной категории, (%) 

 

 

Для сравнения личностных особенностей педагогов высшей и первой 

квалификационной категории, нами был использован U- Критерий Манна-

Уитни, представленный в пакете для статистического анализа результатов 

исследований SPSS 23.0. результаты сравнения представлены в приложении 2, 

таблице 4. 

Отразим показатели личностных особенностей педагогов высшей и первой 

квалификационной категории, с выраженными различиями, в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Результаты сравнения личностных особенностей педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией по U- Критерию Манна-Уитни 

 

 

Фактор

ы 

Ранги Статистики критерия
a
 

квалификация N Сред

ний 

ранг 

Сумм

а 

ранго

в 

Статистик

а U 

Манна-

Уитни 

Асимпт. 

знч. 

(двухст.) 

1 2 3 4 5 6 7 

E высшая 

категория 

27 29,04 784,00 107,000 ,001 

первая 

категория 

19 15,63 297,00 

Всего 46   

G высшая 

категория 

27 28,13 759,50 131,500 ,005 

первая 

категория 

19 16,92 321,50 

Всего 46   

M высшая 

категория 

27 18,16 345,00 155,000 ,021 

первая 

категория 

19 27,26 736,00 

Всего 46   

Примечание : a. Группирующая переменная: квалификация 

 

 

Анализируя результаты сравнения личностных особенностей педагогов с 

высшей и первой квалификационной категорией, можно выделить, что в группе 

педагогов с высшей квалификационной категорией в большей степени 

выражены показатели доминантности (Uкр=107,000, при р˂0,05), высокой 

нормативности поведения (Uкр=131,500, при р˂0,05). 

То есть в сравнении с педагогами первой квалификационной категории 

они в большей степени самостоятельны, уверенны в себе, добросовестны, и 



ответственны за свои действия, умеют настоять на своем, и стремятся к 

соблюдению установленных норм и правил. 

Также следует отметить, что педагоги первой квалификационной категории в 

большей степени мечтательны (Uкр=155,000, при р˂0,05), обладают богатым 

воображением, склонностью к абстракциям, ориентированностью на свой 

внутренний мир, легко отказываются от практических рассуждений по 

проблеме, в сравнении с педагогами высшей категории которые отличаются 

большей практичностью. 

Результаты анализа особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов высшей квалификационной категории, представлены в 

приложении 2, таблице 5, отразим их в виде гистограммы на рисунке 2.3 

 

 

 

Рис. 2.3 Особенности индивидуального стиля педагогической деятельности 

педагогов высшей квалификационной категории, (%) 

 

 

При анализе особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов высшей квалификационной категории, можно 

выделить, что в зависимости от сложившейся ситуации педагоги предпочитают 

применение эмоционально- импровизационного стиля - 48,15%, с ориентацией 

преимущественно, на процесс обучения, с логичной, интересной подачей 

материала, с возможным отсутствием обратной связи с учащимися; и 
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эмоционально- методического стиля - 48.15%, с характерной ориентацией 

педагога на учебный процесс и его результативность, с адекватным 

планирование, высокой оперативностью и возможным преобладанием 

интуитивности. 

В меньшей степени педагогами данной группы используются 

рассуждающе - импровизационный стиль - 59.26%, с ориентацией на 

образовательный процесс и его результативность, с составлением адекватного 

планирования; и расуждающе- методический стиль - 51.85%, с ориентацией 

преимущественно на результативность учебного процесса и его адекватным 

планированием, с проявлением консервативности в средствах и способах 

реализации педагогической деятельности. 

Результаты анализа особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов первой квалификационной категории, представлены в 

(табл. 6), приложения 2, отразим их в виде гистограммы на рисунке 2.4. 

 

 

 
 

Рис. 2.4 Особенности индивидуального стиля педагогической деятельности 

педагогов первой квалификационной категории, (%)  
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При анализе особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов первой квалификационной категории, можно выделить, 

что в зависимости от ситуации педагогами отдается предпочтение применению 

расуждающе - методического стиля - 47.37%, с ориентацией преимущественно 

на результативность учебного процесса и его адекватным планированием, с 

проявлением консервативности в средствах и способах реализации 

педагогической деятельности и эмоционально - импровизационного            

стиля - 42.11%, с ориентацией преимущественно, на процесс обучения, с 

логичной, интересной подачей материала, с возможным отсутствием обратной 

связи с учащимися. 

В меньшей степени педагогами применяются компоненты эмоционально - 

методического стиля - 73,68%, с характерной ориентацией педагога на учебный 

процесс и его результативность, с адекватным планирование, высокой 

оперативностью и возможным преобладанием интуитивности. 

Для сравнения особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов высшей и первой квалификационной категории, нами 

был использован U- Критерий Манна-Уитни, представленный в пакете для 

статистического анализа результатов исследований SPSS 23.0. результаты 

сравнения представлены в приложении 2, таблице 7. 

При анализе результатов сравнения особенностей индивидуального стиля 

педагогической деятельности педагогов с высшей и первой квалификационной 

категории, выделим что педагогами высшей квалификационной категории в 

большей степени отдается предпочтение применению эмоционально - 

методического стиля (Uкр=121,500, при р˂0,05), с характерной ориентацией 

педагога на учебный процесс и его результативность, с адекватным 

планированием, высокой оперативностью и возможным преобладанием 

интуитивности, в сравнении с педагогами первой квалификационной категории. 



Отразим показатели особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов высшей и первой квалификационной категории, с 

выраженными различиями, в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты сравнения особенностей индивидуального стиля 

педагогической деятельности педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией по U- Критерию Манна-Уитни 

 

 

Ранги Статистики критерия
a
 

 квалификац

ия 

N Средни

й ранг 

Сумм

а 

ранго

в 

Статистик

а U 

Манна-

Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторонн

яя) 

1 2 3 4 5 6 7 

ЭМС высшая 

категория 

27 28,50 769,50 121,500 ,002 

первая 

категория 

19 16,39 311,50 

Всего 46   

 

 

Результаты изучения особенностей самоактуализации педагогов высшей 

квалификационной категории, представлены в приложение 2, таблице 8, 

отразим их в виде гистограммы на рисунке 2.5. 

 



 
 

Рис. 2.5 Результаты особенностей самоактуализации педагогов высшей 

квалификационной категории (Т-баллы). 

 

 

По результатам исследования особенностей самоактуализации педагогов 

высшей квалификационной категории можно выделить, что педагоги имеют 

достаточно высокие показатели самоактуализации, обладая: высокой 

внутренней поддержкой, руководствуясь преимущественно внутренними 

принципами и мотивацией (74) балла, со стремлением  к определенным 

идеалам идеалов и ценностям (69) баллов, способностью к быстрому 

реагированию на изменяющуюся ситуацию (57) баллов, разумным 

применением определенных стандартных принципов, высокой 

чувствительностью к собственным переживаниям и потребностям (62) балла, 

способностью к спонтанному выражению своих чувств (55) баллов, 

проявлением индивидуальности (54) балла, высокой оценкой своего потенциала 

(62) балла, осмысленным подходом к оценке (62) балла и осмыслению 
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происходящего (65) баллов, пониманием важности самоконтроля (57) баллов и 

легкостью в установлении межличностных контактов (57) баллов, стремлением 

к познанию (58) баллов и проявлением творческого начала (57) баллов. 

Результаты изучения особенностей самоактуализации педагогов первой 

квалификационной категории, представлены в приложении 2, таблице 9, 

отразим их в виде гистограммы на рисунке 2.6. 

 

 

 
 

Рис. 2.6 Результаты особенностей самоактуализации педагогов первой 

квалификационной категории (Т-баллы). 
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реагированию на изменяющуюся ситуацию (51) балл, разумным применением 

определенных стандартных принципов, высокой чувствительностью к 

собственным переживаниям и потребностям (59) баллов, способностью к 

спонтанному выражению своих чувств (59) баллов, проявлением 

индивидуальности (59) баллов, высокой оценкой своего потенциала (54) балла, 

осмысленным подходом к оценке (57) баллов и осмыслению 

происходящего (63) балла, пониманием важности самоконтроля (56) баллов и 

легкостью в установлении межличностных контактов (67) баллов, стремлением 

к познанию (62) балла и проявлением творческого начала (54) балла. 

Для сравнения особенностей самоактуализации педагогов высшей и 

первой квалификационной категории, нами был использован U- Критерий 

Манна-Уитни, представленный в пакете статистического анализа результатов 

исследований SPSS 23.0. результаты сравнения представлены в приложении 2, 

таблице 10.  

При анализе результатов сравнения особенностей самоактуализации 

педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, выделим что 

педагоги первой квалификационной категории, более контактны, настроены на 

межличностное взаимодействие, быстрее реагируют на ситуацию и способны к 

самопринятию в сравнении с педагогами высшей квалификационной категории. 

Отразим показатели особенностей самоактуализаци педагогов высшей и 

первой квалификационной категории, с выраженными различиями, в 

таблице 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.4 

Результаты сравнения особенностей самоактуализации педагогов высшей и 

первой квалификационной категории по U- Критерию Манна-Уитни 

 

 

Ранги Статистики критерия
a
 

 Квалификаци

я  

N Средн

ий 

ранг 

Сумма 

рангов 

Статис

тика U 

Манна-

Уитни 

Асимпт. 

Знч. 

(двухсторо

нняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Гибкость 

поведения 

высшая 

категория 

27 42,50 1232,50 391,500 ,014 

первая 

категория 

19 30,55 1252,50 

Всего 46   

Самоприня

тие 

высшая 

категория 

27 42,10 1221,00 403,000 ,019 

Первая 

категория 

19 30,83 1264,00 

Всего 46   

Контактно

сть 

высшая 

категория 

27 27,48 797,00 362,000 ,005 

Первая 

категория 

19 41,17 1688,00 

Всего 46   

Примечание: a. Группирующая переменная: квалификация 

 

 

С целью выявления взаимосвязи между личностными особенностями и 

характеристиками стиля профессиональной деятельности педагогов с 

различным уровнем профессионального развития была проведена качественная 

обработка результатов исследования, с применением коэффициента корреляции 

r - Пирсона, результаты которой представлены в таблицах (приложение 3).  



Отразим взаимосвязи между личностными особенностями и 

характеристиками стиля профессиональной деятельности педагогами высшей 

категории в виде корреляционной плеяды на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

Рис. 2.7 Корреляционные взаимосвязи между личностными особенностями и 

характеристиками стиля профессиональной деятельности педагогов высшей 

квалификационной категории. 

 

 

При анализе корреляционных взаимосвязей между личностными 

особенностями и характеристиками стиля профессиональной деятельности 

педагогов высшей квалификационной категории, можно выделить следующее: 

- при увеличении применения педагогами, элементов эмоционально- 

импровизационного стиля в своей профессиональной деятельности, отмечается 

снижение познавательных потребностей личности (-0,436); 

- при увеличении применения педагогами, элементов эмоционально- 

методического стиля в своей профессиональной деятельности отмечается 

увеличения предпочтения ими определенных ценностных ориентаций (0,382), 

способствующих повышению способности быстро подстраиваться под 



ситуацию (0,397), содействующей повышению самоуважения (0,382) и 

повышению самоуважения (0,382); 

- при увеличении применения педагогами, элементов рассуждающе - 

импровизационного стиля в своей профессиональной деятельности, отмечается 

снижение сензитивности (-0,571); 

- при повышении компетентности педагогов увеличивается уровень 

самоактуализации (0,543), предпочтения ими определенных ценностных 

ориентаций (0,547); способности быстро подстраиваться под ситуацию (0,548); 

- при увеличении самопринятия педагогов, увеличивается понимание ими 

личностных особенностей окружающих (0,407); 

- при увеличении синергичности, отмечается снижение контактности, 

обусловленное стремлением к целостному осознанию окружающего   

социума (-0,580). 

Отразим взаимосвязи между личностными особенностями и 

характеристиками стиля профессиональной деятельности педагогов первой 

квалификационной категории (табл. 3,4, приложения 2) в виде корреляционной 

плеяды на рисунке 2.8. 

 

 



 

 

Рис. 2.8 Корреляционные взаимосвязи между личностными особенностями и 

характеристиками стиля профессиональной деятельности педагогов первой 

квалификационной категории. 

 

 

При анализе корреляционных взаимосвязей между личностными 

особенностями и характеристиками стиля профессиональной деятельности 

педагогов первой квалификационной категории, можно выделить следующее: 

- при повышении общительности педагогов, снижается их            

гибкость (- 0,391), увеличивается выраженность экспрессивности (0,404), 

снижающаяся с повышением эмоциональной стабильности педагогов (-0,335); 

- при повышении нормативности поведения педагога, снижается 

выраженность применения элементов эмоционально – мотивационного (-0,309), 

и рассуждающе - импровизационного стиля педагогической            

деятельности (-0,336); 



- при повышении эмоциональной стабильности, снижается понимание 

личностных особенностей окружающих(-0,428), наряду с увеличением 

контактности педагогов (0,430); 

- при увеличении доминантности, увеличивается направленность 

педагогов на свой внутренний мир  и переживания (0,414); 

- при увеличении подозрительности, повышается принятие     

агрессивности (0,391); 

- при повышении тревожности педагогов, увеличивается их стремление к 

познанию (0,362), также увеличивающееся при повышении самовосприятия 

педагогов (0,375); 

- при применении педагогами преимущественно рассуждающе- 

импровизационного стиля педагогической деятельности, снижаются их 

самоактуализационная компетентность (-0,335) и контактность (-0,341); 

- при применении педагогами преимущественно рассуждающе- 

методического стиля педагогической деятельности, повышается сензитивность 

личности (0,326); 

- при повышении выраженности самоподдержки, увеличивается 

стремление педагогов к определенным ценностным ориентаиям (0,311); 

- при повышении спонтанности, снижается самопринятие (- 0,311). 

 

 

2.4  Рекомендации по формированию личностных особенностей 

педагогов в профессиональной деятельности 

 

 

1. Ежедневно следует вспоминать о своих достоинствах и развивать их. У 

каждого есть заслуживающие одобрения, замечательные качества. 

Совершенствуйте свои положительные стороны, а к недостаткам относитесь 

проще - это значительно усилит веру в себя, поднимет самооценку. 



2. Старайтесь видеть красоту в окружающем мире и людях. Полезно также 

отмечать, позитивные моменты в беседах с окружающими, что-то 

положительное есть в каждом человеке, который встречается нам на пути - 

будь то внешние или внутренние достоинства. 

3. Учитесь общаться с окружающими, дружелюбно и с улыбкой. 

Доброжелательное приветствие, часто способно поднять настроение, помочь 

ощутить человеку свою значимость и ценность. Это поможет Вам приобрести 

репутацию коммуникабельного и открытого человека, а так же значительно 

повысит Вашу самооценку во взаимодействии с окружающими, и будет 

способствовать развитию не только личностных, но и профессиональных 

качеств. 

4. Учитесь быть хорошим слушателем. Учитесь: до конца выслушивать 

собеседника и выдерживать паузу в течение нескольких секунд перед 

собственным ответом, больше анализируйте. Так Вы покажете интерес и 

уважение по отношению к собеседнику. Необходимо понимать важность, 

контроля интонаций голоса, который должен быть: уверенным, 

доброжелательный, и спокойным, тогда Вас будут воспринимать даже при 

условии споров. 

5. Следует обращать внимание на людей, которые живут или работают 

рядом, на их интересы, увлечения, взгляды на жизнь. 

6. Попробуйте найти для себя хобби или увлечься определенным видом 

спорта. Общие увлечения сближают людей и являются темой для обсуждения.  

В кругу единомышленников, можно без труда найти новых друзей, 

расширить кругозор и приобрести статус хорошего собеседника. Успехи в 

творчестве или спорте будут прибавлять Вам энергии, и способствовать Вашей 

уверенности в своих силах, а также развитию в профессиональном плане. 

7. Ведите дневник своих успехов, саморазвития, ведите регулярно записи  

о любых Ваших, даже незначительных достижениях, отслеживайте динамику 



своего саморазвития, планируйте дальнейшую стратегию деятельности в этом 

направлении. 

Таким образом, можно отметить что при изучении взаимосвязи между 

личностными особенностями и характеристиками стиля профессионального 

развития педагогов, было выделено, что существует взаимосвязь между 

личностными установками и особенностями реализации профессиональной 

деятельности. Также выявлено, что квалификационный уровень оказывает 

существенное влияние на характер взаимосвязи личностных особенностей и 

особенностей профессионального развития педагогов.  

Так у педагогов с высшей квалификационной категорией, со значительным 

стажем педагогической деятельности, отмечается снижение интенсивности 

взаимосвязи личностных установок и особенностей профессионального 

развития, что обусловлено закреплением определенных личностных 

особенностей, у педагогов первой квалификационной категории, взаимосвязь 

личностных установок и особенностей профессионального развития более 

интенсивная.  

Результаты исследования подтверждают гипотезу, согласно которой, 

личностными особенностями учителя обусловлена специфика реализуемого им 

стиля профессиональной деятельности. По результатам исследования 

разработаны рекомендации по формированию личностных особенностей 

педагогов в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В связи с изменениями, в педагогической деятельности современного 

специалиста на фоне модернизации системы образования, и изменения его роли 

в ней, возникают некоторые проблемы. Работа на базе инновационных 

технологий, требует не только теоретических и практических знаний 

соответствующей тематики, но и свободного владения учебной дисциплиной, 

ее содержанием.  

Профессионализм педагога - системный феномен, определяющий 

особенности овладения педагогом профессиональной деятельностью, ведущий 

компонент которого представлен профессиональной компетентностью, в 

структуру которой входят методическая, коммуникативная, психологическая, 

организационная, акмеологическая и рефлексивно - исследовательская 

компетенции. Основные критерии оценки профессионализма представлены: 

эффективностью применения технологий, опытом решения возникающих 

проблем, эффективностью деятельности по внедрению инноваций 

направленных на преобразование педагогической деятельности, 

непосредственно продуктивностью профессиональной деятельности и ее 

результативностью. 

Таким образом у педагогов первой квалификационной категории, 

предпочитающим рассуждающе - импровизационный стиль, свойственно 

снижение общительности и компетентности, наряду с увеличением 

непостоянства, с подверженностью влияниям чувств, обстоятельств и случаев, с 

игнорированием в некоторых ситуациях важности выполнения групповых норм 

и требований способствующего снижению проявления ими эмоционально- 

методического стиля. При выраженности рассуждающе - методического стиля 

повышается компетентность педагогов первой категории в профессиональной 



деятельности, наряду с повышением осторожности, эгоцентричности, 

настороженности в отношении к окружающим.  

У педагогов высшей категории взаимосвязи между стилями 

профессиональной деятельности и личностными особенностями не выявлено. 

Вместе с тем,  можно выделить взаимосвязь стилей профессиональной 

деятельности коррелируют только с компонентами самоактуализации. Следует 

отметить, что предпочтение в профессиональной деятельности элементов 

рассуждающе импровизационного стиля, с повышением квалификационного 

уровня педагогов имеет тенденцию к снижению, также способствую 

понижению чувствительности и тревожности, в различных образовательных 

ситуациях. 

С повышением квалификации повышается применение педагогом в своей 

профессиональной деятельности элементов эмоционально- методического 

стиля, с изменением ценностных ориентиров и ориентацией непосредственно 

на процесс и результаты обучения, адекватным планированием учебно-

воспитательного процесса, высокой оперативностью, преобладанием 

интуиции над рефлексивностью. При предпочтении педагогами высшей 

категории элементов эмоционально- импровизационного стиля, с ориентацией 

непосредственно на процесс обучения, с логичным, интересным объяснением 

учебного материала, снижается уровень познавательных потребностей и 

обратной связи с учащимися.  

Таким образом, можно выделить, что личностные особенности влияют на 

профессиональную деятельность на начальных этапа, с повышением 

квалификации учителя их влияние снижается, то есть, определенного эталона в 

реализации стиля профессиональной деятельности нет, он формируется с 

опытом и обладает своими уникальными особенностями. 

По результатам исследования разработаны рекомендации по 

формированию личностных особенностей педагогов в профессиональной 

деятельности. 
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Приложение 1 

Пакет диагностических методик 

1.  Анкета Оценка особенностей профессиональной деятельности 

педагога 

Инструкция. 

Предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты раскрывающей особенности 

вашей профессиональной деятельности. 

1.  Ваш возраст. 

2.  Уровень вашего образования. 

3.  Общий стаж педагогической деятельности. 

4.  Квалификационная категория. 

2.  Методика «16- факторный опросник Кеттелла» 

Инструкция. Перед вами вопросы, которые помогут выяснить 

особенности вашего характера, вашей личности. Не существует «верных» и 

«неверных» ответов, так как каждый прав по отношению к своим собственным 

взглядам. Старайтесь отвечать искренне и точно. В начале Вы должны ответить 

на четыре вопроса, которые даны в качестве образца и посмотреть не 

нуждаетесь ли Вы в дополнительных разъяснениях. Вы должны зачеркнуть 

соответствующие Вашему ответу квадратик на специальном бланке для ответа. 

Существует три возможных ответа на каждый вопрос.  

Вопросы: 

1.  Я хорошо понял инструкцию к этому опроснику:  

a) да; 

b) не уверен; 

c) нет. 

2.  Я готов искренне ответить на каждый вопрос:  



a) да; 

b) не уверен; 

c) нет. 

3.  Каникулы или отпуск я бы охотнее провел:  

Продолжение приложения 1 

a) в оживленном курортном городе; 

b) нечто среднее; 

c) в тихом домике, вдали от шумных дорог. 

4.  Когда я нахожусь в маленьком ограниченном пространстве (например, в 

переполненном лифте), я испытываю такое неприятное чувство, словно заперт 

в ловушке:  

a) никогда 

b) изредка 

c) довольно часто 

5.  склонен мысленно вновь и вновь возвращаться к совершенно пустяковым 

неприятностям, случившимся со мной, и мне требуется приложить большое 

усилие, чтобы выбросить их из головы:  

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

6.  Если я знаю, что мнение другого человека ошибочно, я склонен обычно:  

a) промолчать; 

b) бывает по-разному; 

c) высказать ему это. 

7.  Мне кажется, что мои взгляды:  

a) опережают время; 

b) нечто среднее; 

c) идут в ногу со временем. 

8.  Я не склонен рассказывать анекдоты или забавные истории:  



a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

9.  Если я нахожусь дома и у меня есть немного свободного времени, я:  
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a) отдыхаю или беседую с кем-нибудь; 

c) нечто среднее; 

c) стараюсь заняться какой-нибудь работой. 

10.  Я активно участвую в организации компаний, игр и других мероприятий:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

11.  Я становлюсь сентиментальным: 

a) весьма редко; 

b) иногда; 

c) часто. 

12.  Я предпочел бы прочесть книгу: 

a) о важных направлениях в искусстве; 

b) не имею определенного мнения; 

c) об особенностях государственного управления в других странах. 

13.  Существует очень мало таких тем, которые бы меня раздражали и легко 

выводили из себя:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

14.  Способности и черты характера, унаследованные от родителей, являются 

более существенными, чем это признают многие люди:  

a) верно; 

b) не имею определенного мнения; 



c) неверно. 

15.  Считаю, что обычную, каждодневную работу всегда нужно доводить до 

конца, даже если кажется, что в этом нет необходимости:  

a) верно; 
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b) не имею определенного мнения; 

c) неверно. 

16.  Шутки на тему смерти в разговоре вполне допустимы и приличны:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

17.  Мне больше нравится, если мне объяснят, как что-то сделать наилучшим 

образом, чем самому додуматься до этого:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

18.  Даже в обществе знакомых людей меня иногда охватывает чувство 

одиночества и ненужности никому:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

19.  Моя память не меняется заметно со дня на день:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

20.  Я считаю нужным пожаловаться официанту или директору ресторана, кафе, 

если мне подали плохое блюдо:  

a) верно; 

b) не уверен; 



c) неверно. 

21. Для отдыха я предпочитаю:  

a) занятия спортом и пребывание на свежем воздухе; 

b) нечто среднее; 
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c) участие в разговоре, дискуссии или игре, требующей интеллектуальной 

работы. 

22. Я участвую в общественных и коллективных видах деятельности:  

a) больше и чаще других; 

b) так же, как и другие; 

c) реже и меньше других. 

23. Когда я строю планы, я обычно полагаюсь на волю случая:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

24. Когда я что-то делаю – работаю, ем, двигаюсь и т. д., я:  

a) перескакиваю от одного к другому, от одной работы к другой; 

b) нечто среднее; 

c) поступаю планомерно, методично. 

25. Я испытываю беспокойство, как будто я что-то хочу, но не знаю, что:  

a) очень редко; 

b) иногда; 

c) часто. 

26. Работая на каком-либо заводе, мне было бы интересней заниматься:  

a) делами, связанными с техникой; 

b) не имею определенного мнения; 

c) работой с людьми. 

27.  Я предпочел бы прочесть книгу:  

a) о космическом путешествии; 



b) не имею определенного мнения; 

c) о воспитании в семье. 

28.  Какое из следующих слов не подходит к двум остальным:  

a) собака; 
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b) птица; 

c) корова. 

29.  Если бы я мог свою жизнь начать сначала:  

a) я хотел бы ее спланировать иначе; 

b) не имею определенного мнения; 

c) в основном я хотел бы прожить ее так же. 

30.  Когда мне приходилось принимать серьезные решения, я никогда не 

беспокоился, что родные меня не поймут:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

31.  Я стараюсь избегать необычных высказываний, которые смущают 

окружающих:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

32.  Если бы я держал в руках заряженное ружье, то чувствовал бы себя 

нервозно до тех пор, пока не разрядил бы его:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

33.  Мне доставляет удовольствие отпускать беззлобные шутки, которые 

никому не приносят серьезного вреда:  

a) верно; 



b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

34.  Обычно люди тратят слишком много своего свободного времени на 

выполнение обязанностей перед родственниками и помощь по дому:  
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a) верно; 

b) не имею определенного мнения; 

c) неверно. 

35.  Иногда я чувствую, что из-за неуверенности в себе делаю что-то не так 

хорошо, как следовало бы:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

36.  Я охотно вступаю в разговор и редко упускаю возможность поговорить с 

незнакомым человеком:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

37.  В газете меня больше бы заинтересовала статьи:  

a) современные проблемы культуры и искусства; 

b) не имею определенного мнения; 

c) новинки в производстве и организации торговли. 

38.  Я сомневаюсь в добрых намерениях людей, которые проявляют больше 

дружелюбия, чем я могу от них ожидать:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

39. Людям я бы скорее посоветовал  

a) иди вперед и дерзай, вреда не будет; 



b) нечто среднее; 

c) прежде все обдумай, не ставь себя в дурацкое положение. 

40. Для меня важнее:  

a) свободно выражать себя; 

Продолжение приложения 1 

b) нечто среднее; 

c) иметь хорошие отношения с окружающими людьми. 

41. Я люблю мечтать:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

42.  Я больше люблю работу, которая предоставляет мне возможность 

самостоятельного решения, чем работу с быстрым стандартным решением:  

a) верно; 

c) не уверен; 

c) неверно. 

43.  Я чувствую, что мои друзья не так сильно нуждаются во мне, как я в них:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

44.  Я переживаю, если кто-то думает обо мне плохо:  

a) едва ли; 

b) возможно; 

c) весьма вероятно. 

45.  В моей жизни имели место несчастные или досадные случаи, причиной 

которых была моя задумчивость:  

a) почти никогда; 

b) изредка; 

c) неоднократно. 



46.  В газетах я охотнее читаю:  

a) обзор международного положения; 

b) бывает по-разному; 

c) короткие сообщения о местных происшествиях. 
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47.  Я считаю, что чтение книги является более занимательным делом, чем 

беседа с другим человеком:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

48.  Какие бы трудные и неприятные препятствия ни возникали на моем 

пути, я всегда сохраняю первоначальные намерения и придерживаюсь их:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

49.  Мои нервы в последнее время настолько напряжены, что некоторые 

звуки, например, скрип двери и другие, так невыносимы, что я вздрагиваю:  

a) часто; 

b) иногда; 

c) никогда. 

50.  Вставая утром, я часто чувствую себя уставшим и не-отдохнувшим:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

51.  При одинаковой зарплате я скорее предпочел бы работать:  

a) химиком-исследователем; 

b) не имею определенного мнения; 

c) директором гостиницы. 



52.  Бывает, что все утро и значительную часть дня у меня не возникает 

желания с кем-нибудь пообщаться:  

a) никогда; 

b) иногда; 

c) часто. 
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53. Какое из следующих чисел чем-то отличается от других:  

a) 7; 

b) 9; 

c) 13. 

54. Слово «собака» так относится к слову «кость», как слово «корова» к 

слову:  

a) молоко; 

b) трава; 

c) соль. 

55. Изменение погоды обычно не влияет на мою трудоспособность  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

56. В чужом городе я бы:  

a) гулял везде, где вздумается; 

b) не имею определенного мнения; 

c) избегал тех мест, которые считаются опасными. 

57. Более важно:  

a) сохранять ровные, спокойные отношения с людьми; 

b) не имею определенного мнения; 

c) стараться осуществить свои идеи на практике. 

58. Думаю, что:  



a) большинство дел лучше всего делать с чувством юмора и смотреть на 

вещи проще; 

b) не имею определенного мнения; 

c) повседневные дела требуют соответствующего серьезного отношения к 

ним. 

59. Если мне дан ряд правил, я следую им только тогда, когда мне это 

удобно, а не выполняю их буквально:  
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a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

60. Во взаимоотношениях с людьми я иногда испытываю трудности из-за 

чувства неполноценности, реальных причин для которого нет:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

61. В компании я чувствую себя несколько неловко и поэтому не могу себя 

проявить так хорошо, как бы хотел:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

62. Я бы охотнее работал:  

a) с несколькими подчиненными мне людьми; 

b) не имею определенного мнения; 

c) с опекающим меня лицом. 

63. Большинство людей готовы признать свою вину, даже если есть 

возможность переложить ее на других:  

a) верно; 

b) не уверен; 



c) неверно. 

64. Думаю, что нет никого, кто действительно бы желал мне неприятностей:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

65. Для человека гораздо важнее:  

a) стараться постичь смысл жизни; 
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b) не имею определенного мнения; 

c) заботиться о материальном благополучии семьи.. 

66. Находясь долго в помещении без свежего воздуха, я чувствую себя 

уставшим:  

a) всегда; 

b) иногда; 

c) скорее никогда. 

67. У меня так много различных своеобразных идей, что мне их все трудно 

осуществить:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

68. Даже если приходится сталкиваться с неприятностями, я обычно никогда 

не падаю духом:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

69. Ночью мне бывает трудно заснуть из-за беспокойства по поводу неудачи:  

a) часто; 

b) иногда; 

c) крайне редко. 



70. Я бы охотнее посмотрел:  

a) умный фильм про общество будущего; 

b) не имею определенного мнения; 

c) фильм о героической романтике прошлых лет. 

71. Мои друзья, возможно, считают, что меня трудно узнать по-настоящему:  

a) верно; 

b) неуверен; 
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c) неверно. 

72. Мне легче решить проблему:  

a) изучая ее в одиночестве; 

b) бывает по-разному; 

c) обсуждая ее с другими. 

73. Всегда, когда мне требуется быстро принять решение, я:  

a) полагаюсь на спокойные логические рассуждения и объективные 

доводы; 

b) бывает по-разному; 

c) становлюсь напряженным, возбужденным, неспособным ясно мыслить. 

74. Иногда я замечаю, что совершенно пустяковые мысли и воспоминания 

целиком захватывают меня:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

75. В споре я никогда не возбуждаюсь настолько, чтобы потерять контроль 

над своим голосом:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 



76. Путешествуя, я бы охотнее любовался пейзажем, чем беседовал с 

людьми:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

77. Наилучшей противоположностью понятию «обнаружить» является:  

a) потерять; 

b) не знаю; 

c) спрятать. 
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78. Слово «черный» так относится к слову «серый», как слово «боль» к 

слову:  

a) рана; 

b) побаливание; 

c) болезнь. 

79. Для меня тяжело смириться с тем, что кто-то отклонит мою просьбу, даже 

если я знаю, что она не может быть удовлетворена:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

80. Часто меня ранит не то, что сказали люди, а то, как они это сказали:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

81. Меня смущают ситуации, когда мне кто-либо прислуживает (например, в 

гостинице, в ресторане и т. д.):  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 



82. Когда мои друзья оживленно беседуют, я:  

a) предпочитаю быть внимательным слушателем; 

b) бывает по-разному; 

c) делаю больше замечаний, чем другие. 

83. Люблю бывать там, где достаточно оживленно и где все время что-

нибудь происходит:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 
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84. На работе гораздо важнее пользоваться расположением влиятельных 

людей, чем добиваться успеха отличным выполнением работы:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

85. Если люди в магазине или на улице смотрят на меня, мне становится 

несколько не по себе:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

86. Мне бывает трудно выразить свои мысли словами, поэтому я не включаюсь 

в беседу с такой готовностью, как другие:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

87. Меня всегда интересовала техника, например, самолеты, автомобили. 

a) верно; 

b) нечто среднее; 



c) неверно. 

88. В основном страх быть пойманным удерживает людей от бесчестных и 

преступных действий:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

89. На свете в основном больше приятных людей, чем неприятных:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 
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90. Люди, которые ни о чем не беспокоятся и говорят, что «все лучшее в 

жизни приходит само собой», обычно не пытались сделать ничего приличного:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

91. Если люди при решении какого-то вопроса занимаются разговорами, не 

приближаясь к сути дела, я:  

a) побуждаю их к тому, чтобы перейти к сути дела; 

b) бывает по-разному; 

c) делаю то, что поддерживает согласие. 

92. Человек, честолюбие которого причиняет боль и вредит даже близким 

друзьям, все же еще может считаться порядочным гражданином:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

93. Если меня преследуют одна за другой мелкие неудачи:  

a) это не выводит меня из равновесия; 

b) бывает по-разному; 



c) я чувствую себя подавленным. 

94. Меня беспокоит чувство вины или угрызения совести из-за каждого 

пустяка:  

a) довольно часто; 

b) иногда; 

c) никогда. 

95. Если бы я хотел перечислить свои деньги на какое-либо дело, я бы их 

перечислил на:  

a) благотворительные цели; 

b) не уверен; 

c) научные исследования. 
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96. Если планируется коллективное мероприятие или поездка, я:  

a) всегда рад присоединиться к коллективу; 

b) нечто среднее; 

c) предпочитаю оставить за собой право отказаться. 

97. Многие люди обсуждают со мной свои проблемы и спрашивают моего 

совета, когда им нужно поделиться с кем-то:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

98. Если мои друзья оставляют меня в неведении относительно того, что они 

думают, я:  

a) выражаю недовольство; 

b) нечто среднее; 

c) принимаю это спокойно, понимая, что для этого, видимо, есть причины. 

99. Иногда у меня бывает такое состояние, когда я легко отвлекаюсь от дела, 

становлюсь рассеянным и мечтательным:  

a) верно; 



b) нечто среднее; 

c) неверно. 

100. При встрече с новыми людьми у меня не сразу появляется к ним чувство 

симпатии или антипатии:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

101. Мне больше бы понравилось быть:  

a) руководителем учреждения; 

b) не имею определенного мнения; 

c) архитектором. 
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102. Слово «апрель» так относится к слову «март», как слово «вторник» к 

слову:  

a) среда; 

b) пятница; 

c) понедельник. 

103. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным:  

a) мудрый; 

b) славный; 

c) добрый. 

104. Я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с людьми, 

которых мне не хочется видеть:  

a) никогда; 

b) нередко; 

c) довольно часто. 

105. В обычный день проблем, с которыми я сталкиваюсь и не могу 

самостоятельно решить:  

a) едва ли наберется одна; 



b) бывает по-разному; 

c) не менее пяти-шести. 

106. Если я не согласен с мнением начальника, я обычно:  

a) держу свое мнение при себе; 

b) бывает по-разному; 

c) говорю ему, что наши мнения расходятся. 

107. В разговоре с представителями противоположного пола я избегаю любых 

щекотливых тем, которые могут вызвать смущение:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 
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108. У меня не очень получается ладить с людьми:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

109. Я предпочитаю отдавать большую часть времени и сил:  

a) своему дому и нуждам своих детей; 

b) нечто среднее; 

c) своим личным увлечениям и интересам. 

110. Когда я хочу произвести на людей благоприятное впечатление, мне:  

a) почти всегда это удается; 

b) иногда удается; 

c) обычно не удается. 

111. Я предпочитаю иметь:  

a) широкий круг знакомств; 

b) нечто среднее; 

c) только немногих проверенных друзей. 

112. Интереснее быть философом, чем инженером:  



a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

113. Я склонен критически относиться к работе других людей:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

114. Мне нравится тщательно продумывать, как повлиять на знакомых, чтобы 

они помогли мне достичь своей цели:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 
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c) неверно. 

115. Думаю, что я более чувствителен к эстетическим сторонам жизни, чем 

большинство людей:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

116. Мои друзья считают меня несколько рассеянным и непрактичным:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

117. В общении со своими знакомыми я предпочитаю:  

a) придерживаться обыденных, безличных тем; 

b) бывает по-разному; 

c) поболтать о людях, их увлечениях и чувствах. 

118. Иногда я бываю так счастлив, что боюсь, что мое счастье продлится не так 

долго:  

a) верно; 



b) нечто среднее; 

c) неверно. 

119. Иногда у меня бывают периоды, когда я без серьезных оснований 

чувствую себя подавленным, несчастным, в плохом настроении:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

120. В моей работе больше всего неприятностей бывает от людей:  

a) постоянно меняющих методы, которые и так хороши; 

b) бывает по-разному; 

c) отказывающихся применять современные методы. 
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121. Мне нравится, когда мои знакомые считают меня своим человеком:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

122. Разыскивая какое-либо место в чужом городе, я:  

a) просто спрашиваю у людей, где это место; 

b) бывает по-разному; 

c) беру с собой карту и ищу это место сам. 

123. Иногда я уговариваю своих друзей пойти куда-нибудь, когда они говорят, 

что им хотелось бы остаться дома:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

124. Когда я перенапрягаюсь или переутомляюсь, я страдаю несварением 

желудка и запорами:  

a) довольно часто; 

b) редко; 



c) никогда. 

125. Если кто-нибудь раздражает меня, я:  

a) могу держать это при себе; 

b) бывает по-разному; 

c) должен высказать это кому-нибудь, чтобы разрядиться. 

126. Было бы интересней работать страховым агентом, чем заниматься 

сельским хозяйством:  

a) верно; 

b) не имею определенного мнения; 

c) неверно. 

127. Слово «статуя» относится к слову «форма», как слово «песня» к слову:  
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a) красота; 

b) ноты; 

c) мелодия. 

128. Какое из следующих слов отличается от двух остальных:  

a) жужжать; 

b) говорить; 

c) свистеть. 

129. Современная жизнь приносит много мучительных разочарований и 

огорчений:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

130. Я чувствую себя приспособленным к жизни и ее требованиям:  

a) всегда; 

b) иногда; 

c) крайне редко. 



131. Я искренне думаю, что я более энергичен и полон честолюбивых планов, 

чем многие, возможно, столь же преуспевающие люди:  

a) верно; 

b) иногда; 

c) неверно. 

132. Почти всегда я испытываю потребность в острых ощущениях:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

133. Мне было бы интересней:  

a) играть не сцене; 

c) не имею определенного мнения; 

Продолжение приложения 1 

c) проектировать и строить дома. 

134. Мне нравится строить планы заранее, чтобы не терять времени даром:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

135. В коллективе я обычно:  

a) общителен и интересуюсь всем происходящим; 

b) нечто среднее; 

c) погружен в свои собственные мысли и срочные дела. 

136. Мне кажется, что, попадая в новый коллектив, я быстро 

приспосабливаюсь:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

137. Мне очень нравится сочный и колоритный народный юмор:  

a) верно; 



b) нечто среднее; 

c) неверно. 

138. Я бы охотнее прочел:  

a) об открытиях в области древнерусской живописи; 

b) не имею определенного мнения; 

c) о татаро-монгольском нашествии. 

139. Сталкиваясь с повседневными трудностями, я, как правило, не теряю 

бодрости духа:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 
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140. Я гораздо менее заинтересован в деловых и материальных успехах, чем в 

поисках духовных и художественных ценностей:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

141. Я бы охотнее прочел:  

a) хороший исторический роман; 

b) не имею определенного мнения; 

c) сообщение ученого об открытии или использовании мировых ресурсов. 

142. В спорах об искусстве, религии или политике я редко бываю настолько 

захвачен и возбужден, чтобы забыть о вежливости и человеческом отношении к 

людям:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 



143. Если я собираюсь на поезд или на самолет, то становлюсь несколько 

возбужденным, напряженным и тревожным, даже если знаю, что у меня еще 

есть время:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

144. Мне нравится браться за решение проблемы, которую другие люди решить 

не могли:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

145. Общество должно было бы больше руководствоваться логическим 

мышлением и меньше сентиментальными традиционными взглядами:  
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a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

146. Когда я делаю то, что считаю нужным, то замечаю, что:  

a) меня понимают и одобряют только самые близкие люди; 

b) бывает по-разному; 

c) я делаю то, что одобряется большинством людей. 

147. Если ситуация выводит меня из равновесия, мне свойственно становиться 

чрезвычайно возбужденным и болтливым:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

148. Я взял себе за правило не быть рассеянным, не забывать мелочей:  

a) верно; 

b) не уверен; 



c) неверно. 

149. Случившееся происшествие или даже слишком оживленный спор иногда 

делают меня разбитым или усталым настолько, что я не могу вновь взяться за 

то, чем занимался до этого:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

150. Я чувствую, что внутри меня все кипит:  

a) крайне редко; 

b) иногда; 

c) довольно часто. 

151. В качестве приятного развлечения я бы охотнее выбрал:  

a) фотокружок; 
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b) не имею определенного мнения; 

c) дискуссионный клуб. 

152. Слово «комбинировать» так относится к слову «смешивать», как слова 

«спортивная команда» к слову:  

a) толпа; 

b) армия; 

c) одежда. 

153. Слово «часы» так относятся к слову «время», как слово «портной» к слову:  

a) сантиметр; 

b) ножницы; 

c) одежда. 

154. Мне бывает трудно уследить за тем, что пытаются сказать некоторые 

люди, если они необычным образом используют обычные слова:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 



c) неверно. 

155. Если бы мне пришлось намеренно солгать человеку, я не пытался бы 

отвести глаза в сторону из-за смущения:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

156. Люди иногда называют меня гордым, заносчивым:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

157. Было бы интереснее работать наборщиком в типографии, чем 

администратором:  

a) верно; 
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b) не уверен; 

c) неверно. 

158. У меня склонность говорить медленно:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

159. Когда я что-то делаю, самое главное для меня, чтобы это:  

a) было действительно то, что я хочу сделать; 

b) нечто среднее; 

c) не повредило моим товарищам. 

160. Я считаю, что большинство литературных произведений и кинофильмов 

должны чему-то учить:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 



161. Начинать разговор с незнакомыми людьми:  

a) весьма трудно для меня; 

b) нечто среднее; 

c) не составляет для меня ни малейшего труда. 

162. Мне всегда доставляет удовольствие ставить в неловкое положение 

лекторов, преподавателей и других «культурных» людей:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

163. По телевизору я предпочитаю смотреть:  

a) концерт известного артиста; 

b) бывает по-разному; 

c) передачу о новых изобретениях. 
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164. Меня раздражают люди, которые относятся к окружающим с чувством 

морального превосходства:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

165. Я предпочитаю провести время, наслаждаясь:  

a) игрой в карты в компании остроумных людей; 

b) бывает по-разному; 

c) прекрасным произведением искусства в художественной галерее. 

166. Временами я не решаюсь осуществить свои собственные идеи из боязни, 

что они могут оказаться неосуществимыми:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 



167. Я всегда вежлив и дипломатичен с неразумными, лишенными 

воображения людьми и считаю бесполезным указывать им на их 

ограниченность:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

168. Я предпочитаю жить в оживленном городе, а не в тихой деревне:  

a) верно; 

b) нечто среднее; 

c) неверно. 

169. Когда я расхожусь с кем-то во взглядах, я предпочитаю:  

a) прежде всего определить, в чем заключаются наши разногласия; 

b) бывает по-разному; 
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c) просто-напросто найти какое-то практическое решение, 

удовлетворяющее обоих. 

170. Я считаю, что люди должны хорошо подумать, прежде чем осуждать 

мудрость прошлых поколений:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

171. Обсуждение прочитанной книги с другими людьми обычно не добавляет 

ничего нового к уже сложившемуся у меня впечатлению после 

самостоятельного прочтения:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

172. Некоторые люди критически относятся к моему чувству ответственности:  



a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

173. Я считаю себя:  

a) собранным, деловым человеком; 

b) нечто среднее; 

c) скорее мечтателем. 

174. Временами я не могу сдерживать свои чувства и переживания:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

175. Иногда я чувствую такую ярость, что хочется сломать дверь или разбить 

окно:  

a) очень редко; 
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b) иногда; 

c) довольно часто. 

176. Мне бы больше понравилось:  

a) присматривать за детьми на детской площадке; 

b) не уверен; 

c) помогать часовщику. 

177. Слово «справедливость» так относится к слову «законы», как слово 

«мысль» к слову:  

a) слова; 

b) чувства; 

c) теории. 

178. Какое из следующих слов не подходит к двум другим:  

a) второй; 

b) однажды; 



c) единственный. 

179. Я предпочел бы:  

a) вести тот же образ жизни, который веду сейчас; 

b) не имею определенного мнения; 

c) несколько изменить свою жизнь, чтобы трудностей было меньше. 

180. Я считаю, что самое главное в жизни – делать то, что мне нравится:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

181. Мне свойственно говорить:  

a) твердо; 

b) бывает по-разному; 

c) мягко. 
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182. Я предпочитаю действовать импульсивно, под влиянием момента, даже 

если это меня приводит к дальнейшим неприятностям:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

183. Меня считают удачливым и везучим человеком:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

184. Я очень не люблю беспорядок:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 



185. Я всегда очень старательно контролирую, в каком состоянии возвращаю 

людям вещи, взятые на время, и в каком они их возвращают мне:  

a) верно; 

b) бывает по-разному; 

c) неверно. 

186. В обществе меня беспокоит сознание собственной заносчивости:  

a) никогда; 

b) иногда; 

c) довольно часто. 

187. Я уверен, что на все вопросы ответил и не пропустил ни одного:  

a) верно; 

b) не уверен; 

c) неверно. 

3.  Методика «Исследование индивидуального стиля педагогической 

деятельности» - А.И. Маркова 
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Инструкция к тесту  

Ответьте «Да» или «Нет» на вопросы теста. 

Тест 

1. Вы составляете подробный план урока?  

2. Вы планируете урок лишь в общих чертах?  

3. Часто ли Вы отклоняетесь от плана урока?  

4. Отклоняетесь ли Вы от плана, заметив пробел в знаниях учащихся или 

трудности в усвоении материала?  

5. Вы отводите большую часть урока объяснению нового материала?  

6. Вы постоянно следите за тем, как усваивается новый материал в 

процессе объяснения?  



7. Часто ли Вы обращаетесь к учащимся с вопросами в процессе 

объяснения?  

8. В процессе опроса много ли времени Вы отводите ответу каждого 

ученика?  

9. Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных ответов?  

10. Вы всегда добиваетесь, чтобы опрашиваемый самостоятельно исправил 

свой ответ?  

11. Вы часто используете дополнительный учебный материал при 

объяснении?  

12. Вы часто меняете темы работы на уроке?  

13. Допускаете ли Вы, чтобы опрос учащихся спонтанно перешел в 

коллективное обсуждение или объяснение нового учебного материала?  

14. Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы учащихся?  

15. Вы постоянно следите за активностью всех учащихся во время опроса?  

16. Может ли неподготовленность или настроение учащихся во время 

урока вывести Вас из равновесия?  

17. Вы всегда сами исправляете ошибки учащихся?  
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18. Вы всегда укладываетесь в рамки урока?  

19. Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся отвечали и выполняли 

проверочные работы самостоятельно: без подсказок, не подглядывая в 

учебник?  

20. Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ?  

21. Резко ли различаются ваши требования к сильным и слабым ученикам?  

22. Часто ли Вы поощряете за хорошие ответы?  

23. Часто ли Вы порицаете учащихся за плохие ответы?  

24. Часто ли Вы контролируете знания учащихся?  

25. Часто ли Вы повторяете пройденный материал?  



26. Вы можете перейти к изучению следующей темы, не будучи 

уверенным, что предыдущий материал усвоен всеми учащимися?  

27. Как Вы думаете, учащимся обычно интересно у Вас на уроках?  

28. Как Вы думаете, учащимся обычно приятно у Вас на уроках?  

29. Вы постоянно поддерживаете высокий темп урока?  

30. Вы сильно переживаете невыполнение учащимися домашнего задания?  

31. Вы всегда требуете четкого соблюдения дисциплины на уроке?  

32. Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке?  

33. Вы часто анализируете свою деятельность на уроке?  

Методика «Самоактуализационный тест» (Э. Шостром, адаптация Л.Я. 

Гозмана) 

Инструкция 

«Вам предлагается тест-опросник, каждый пункт которого содержит два 

высказывания, обозначенные буквами «а» и «б». Внимательно прочитайте 

каждую пару и пометьте на регистрационном бланке напротив номера  

соответствующего вопроса то из них, которое в большей степени соответствует 

Вашей точке зрения. (Поставьте крестик в квадрате под соответствующей 

буквой)».  
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№ 

п/п 

Утверждение 

1 А. Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со всеми 

стоящими передо мной задачами 

Б. Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу справиться со всеми 

стоящими передо мной задачами 

2 А. Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты 

Б. Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты 

3 А. Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочется 

Б. Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как ему хочется 

4 А. Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод 

Б. Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод 

5 А. Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю 

Б. Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, кого люблю 

6 А. В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными способами, поскольку 

это гарантирует успех 

Б. В сложных ситуациях надо всегда искать принципиально новые решения 

7 А. Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения 



Б. Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою точку зрения 

8 А. Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому неприятному, что он 

может услышать о себе от других 

Б. Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное о себе 

9 А. Я могу безо всяких угрызений совести отложить на завтра то, что я должен сделать 

сегодня 

Б. Меня мучают угрызения совести, если я откладываю на завтра то, что я должен 

сделать сегодня 

10 А. Иногда я бываю так зол, что мне хочется «бросаться» на людей 

Б. Я никогда не бываю зол настолько, чтобы мне хотелось «бросаться» на людей 

11 А. Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего 

Б. Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего 

12 А. Человек должен оставаться честным во всем и всегда 

Б. Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным 

13 А. Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка, даже если ее 

удовлетворение может иметь отрицательные последствия 

Б. Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда оно может привести к 

дурным последствиям 

14 А. У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим действиям, 

которые я совершаю просто потому, что мне этого хочется 

Б. У меня почти никогда не возникает потребности найти обоснование тех своих 

действий, которые я совершаю просто потому, что мне этого хочется 

15 А. Я всячески стараюсь избегать огорчений 

Б. Я не стремлюсь всегда избегать огорчений 

16 А. Я часто испытываю чувство беспокойства, думая о будущем 

Б. Я редко испытываю чувство беспокойства, думая о будущем 

17 А. Я не хотел бы отступать от своих принципов даже ради того, чтобы совершить 

нечто, за что люди были бы мне благодарны 

Б. Я хотел бы совершить нечто, за что люди были бы благодарны мне, даже если ради 

этого нужно было бы несколько отойти от своих принципов 

18 А. Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как будто готовлюсь к тому,  
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чтобы по-настоящему начать жить в будущем 

Б. Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к будущей «настоящей» 

жизни, а живу по-настоящему уже сейчас 

19 А. Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже если это грозит 

осложнениями в отношениях с другом 

Б. Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может грозить осложнениями в 

отношениях с другом 

20 А. Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, иногда меня 

раздражают 

Б. Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, всегда 

вызывают у меня симпатию 

21 А. Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бесплодных мечтаниях 

Б. Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят много времени на 

бесплодные мечтания 

22 А. Я часто задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуации 

Б. Я редко задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуации 

23 А. Мне кажется, что любой человек по природе своей способен преодолевать те 

трудности, которые ставит перед ним жизнь 

Б. Я не думаю, что любой человек по природе своей способен преодолевать те 



трудности, которые ставит перед ним жизнь 

24 А. Главное в нашей жизни — это создавать что-то новое 

Б. Главное в нашей жизни — приносить людям пользу 

25 А. Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства мужчин преобладали 

традиционно мужские черты характера, а у женщин — традиционно женские 

Б. Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины и женщины сочетали в себе и 

традиционно мужские, и традиционно женские качества 

26 А. Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается, 

прежде всего, доставить удовольствие другому в противовес свободному выражению 

своих чувств 

Б. Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается, 

прежде всего, выразить свои чувства в противовес стремлению доставить 

удовольствие другому 

27 А. Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди, являются 

естественными проявлениями их человеческой природы 

Б. Жестокие и эгоистичные поступки, совершаемые людьми, не являются 

проявлениями их человеческой природы 

28 А. Осуществление моих планов в будущем во многом зависит от того, будут ли у меня 

друзья 

Б. Осуществление моих планов в будущем лишь в незначительной степени зависит от 

того, будут ли у меня друзья 

29 А. Я уверен в себе 

Б. Я не уверен в себе 

30 А. Мне кажется, что наиболее ценным для человека является любимая работа 

Б. Мне кажется, что наиболее ценным для человека является счастливая семейная 

жизнь 

31 А. Я никогда не сплетничаю 

Б. Иногда мне нравится сплетничать 

32 А. Я мирюсь с противоречиями в самом себе 

Б. Я не могу мириться с противоречиями в самом себе 

33 А. Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую себя обязанным ему 
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Б. Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувствую себя обязанным ему 

34 А. Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне этого хочется 

Б. Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется 

35 А. Меня редко беспокоит чувство вины 

Б. Меня часто беспокоит чувство вины 

36 А. Я постоянно чувствую себя обязанным делать все от меня зависящее, чтобы у тех, с 

кем я общаюсь, было хорошее настроение 

Б. Я не чувствую себя обязанным делать все от меня зависящее, чтобы у тех, с кем я 

общаюсь, было хорошее настроение 

37 А. Мне кажется, что каждый человек должен иметь представление об основных 

законах физики 

Б. Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов физики 

38 А. Я считаю необходимым следовать правилу «не трать времени даром» 

Б. Я не считаю необходимым следовать правилу «не трать времени даром» 

39 А. Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку 

Б. Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку 

40 А. Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего 

значительного 

Б. Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего 



значительного 

41 А. Я предпочитаю оставлять приятное на потом 

Б. Я не оставляю приятное на потом 

42 А. Я часто принимаю спонтанные решения 

Б. Я редко принимаю спонтанные решения 

43 А. Я стремлюсь открыто выражать свои чувства, даже если это может привести к 

каким-либо неприятностям 

Б. Я стараюсь не выражать открыто своих чувств в тех случаях, когда это может 

привести к каким-либо неприятностям 

44 А. Я не могу сказать, что я себе нравлюсь 

Б. Я могу сказать, что я себе нравлюсь 

45 А. Я часто вспоминаю о неприятных для меня вещах 

Б. Я редко вспоминаю о неприятных для меня вещах 

46 А. Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в общении с другими свое 

недовольство ими 

Б. Мне кажется, что в общении с другими люди должны скрывать свое недовольство 

ими 

47 А. Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя другие люди 

Б. Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести себя другие люди 

48 А. Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является необходимым для 

настоящего ученого 

Б. Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает человека 

ограниченным 

49 А. При определении того, что хорошо, а что плохо, для меня важно мнение других 

людей 

Б. Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо 

50 А. Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуального влечения 

Б. Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения 

51 А. Меня постоянно волнует проблема самосовершенствования 

Б. Меня мало волнует проблема самосовершенствования 

52 А. Достижение счастья не может быть целью человеческих отношений 
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Б. Достижение счастья — это главная цель человеческих отношений 

53 А. Мне кажется, я могу вполне доверять своим собственным оценкам 

Б. Мне кажется, я не могу доверять в полной мере своим собственным оценкам. 

54 А. При необходимости человек может достаточно легко избавиться от своих привычек 

Б. Человеку крайне трудно избавиться от своих привычек 

55 А. Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого 

Б. Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение 

56 А. В некоторых случаях я считаю себя вправе дать человеку понять, что он мне 

кажется глупым и неинтересным 

Б. Я никогда не считаю себя вправе дать человеку понять, что он мне кажется глупым 

и неинтересным 

57 А. Можно судить со стороны, насколько хорошо складываются отношения между 

людьми 

Б. Наблюдая со стороны, нельзя сказать, насколько удачно складываются отношения 

между людьми 

58 А. Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по несколько раз 

Б. Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем возвращаться к уже 

прочитанному 

59 А. Я очень увлечен своей работой 



Б. Я не могу сказать, что увлечен своей работой 

60 А. Я недоволен своим прошлым 

Б. Я доволен своим прошлым 

61 А. Я чувствую себя обязанным всегда говорить правду 

Б. Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду 

62 А. Существует очень мало ситуаций, когда я могу позволить себе дурачиться 

Б. Существует множество ситуаций, когда я могу позволить себе дурачиться 

63 А. Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди часто бывают 

излишне бестактны 

Б. Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих естественно для 

человека и поэтому может оправдать бестактность 

64 А. Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей 

Б. Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей 

65 А. Я чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожидают окружающие 

Б. Я не чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожидают окружающие 

66 А. Интерес к самому себе всегда необходим для человека 

Б. Излишнее самокопание иногда имеет дурные последствия 

67 А. Иногда я боюсь быть самим собой 

Б. Я никогда не боюсь быть самим собой 

68 А. Большая часть того, что мне приходится делать, доставляет мне удовольствие 

Б. Лишь немногое из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие 

69 А. Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о недостатках 

Б. Не только тщеславные люди думают о своих достоинствах 

70 А. Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оценили 

Б. Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я делаю для них 

71 А. Человек должен раскаиваться в своих поступках 

Б. Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих поступках 

72 А. Мне необходимы обоснования для принятия моих чувств 

Б. Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия моих чувств 

73 А. В большинстве ситуаций я прежде всего хочу понять, чего хочу я сам 

Б. В большинстве ситуаций я прежде всего пытаюсь понять, чего хотят окружающие 
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74 А. Я стараюсь никогда не быть «белой вороной» 

Б. Я позволяю себе быть «белой вороной». 

75 А. Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь всем окружающим 

Б. Даже когда я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым я неприятен 

76 А. Мое прошлое в значительной степени определяет мое будущее 

Б. Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее 

77 А. Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать ситуацию 

Б. Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать 

ситуацию 

78 А. Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы, так как они 

приносят пользу людям 

Б. Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы хотя бы тем, что 

они доставляют человеку эмоциональное удовлетворение 

79 А. Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю 

Б. Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю 

80 А. Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно 

Б. Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно 

81 А. Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья 

Б. Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья 



82 А. Довольно часто мне бывает скучно 

Б. Мне никогда не бывает скучно 

83 А. Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо от того, взаимно ли 

оно 

Б. Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи уверенным, что оно 

взаимно 

84 А. Я легко принимаю рискованные решения 

Б. Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения 

85 А. Я стараюсь во всем и всегда поступать честно 

Б. Иногда я считаю возможным мошенничать 

86 А. Я готов примириться со своими ошибками 

Б. Мне трудно примириться со своими ошибками 

87 А. Обычно я чувствую себя виноватым, когда поступаю эгоистично 

Б. Обычно я не чувствую себя виноватым, когда поступаю эгоистично 

88 А. Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, что у взрослых 

Б. Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав и привилегий, что у 

взрослых 

89 А. Я хорошо знаю, какие чувства я способен испытывать, а какие нет 

Б. Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать, а какие нет 

90 А. Я думаю, что большинству людей можно доверять 

Б. Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит 

91 А. Прошлое, настоящее и будущее представляются мне как единое целое 

Б. Мое настоящее представляется мне слабо связанным с прошлым и будущим 

92 А. Я предпочитаю проводить отпуск в путешествии, даже если это сопряжено с 

большими неудобствами 

Б. Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфортабельных условиях 

93 А. Бывает, что мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю 

Б. Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я не одобряю 

94 А. Людям от природы свойственно понимать друг друга 

Б. По природе своей человеку свойственно заботиться о своих собственных интересах 

95 А. Мне никогда не нравятся сальные шутки 
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Б. Мне иногда нравятся сальные шутки 

96 А. Меня любят потому, что я сам способен любить 

Б. Меня любят потому, что я стараюсь заслужить любовь окружающих 

97 А. Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке не противоречат друг 

другу 

Б. Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке противоречат друг 

другу 

98 А. Я чувствую себя уверенно в отношениях с другими людьми 

Б. Я чувствую себя неуверенно в отношениях с другими людьми 

99 А. Защищая собственные интересы, люди часто игнорируют интересы окружающих 

Б. Защищая собственные интересы, люди обычно не забывают об интересах 

окружающих 

100 А. Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуации 

Б. Я далеко не всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в 

ситуации 

101 А. Я считаю, что способность к творчеству — природное свойство человека 

Б. Я считаю, что далеко не все люди одарены природой способностью к творчеству 

102 А. Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-либо 

Б. Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-либо 



103 А. Иногда я боюсь показаться слишком нежным 

Б. Я никогда не боюсь показаться слишком нежным 

104 А. Мне легко смириться со своими слабостями 

Б. Мне трудно смириться со своими слабостями 

105 А. Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю 

Б. Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю 

106 А. Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои поступки 

Б. Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои поступки 

107 А. Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с тем, насколько 

это необходимо 

Б. Человек должен всегда заниматься только тем, что ему интересно 

108 А. Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю 

Б. Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю 

109 А. Иногда я не против того, чтобы мной командовали 

Б. Мне никогда не нравится, когда мной командуют 

110 А. Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями 

Б. Мне нелегко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями 

111 А. Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность 

Б. Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность 

112 А. Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись желаемого результата в 

работе 

Б. Наибольшее удовлетворение человек получает в самом процессе работы 

113 А. О человеке никогда с уверенностью нельзя сказать, добрый он или злой 

Б. Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой 

114 А. Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным,  

несмотря на последствия 

Б. Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, 

несмотря на последствия 

115 А. Люди часто раздражают меня   

Б. Люди редко раздражают меня 

Окончание приложения 1 

116 А. Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я достиг 

Б. Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, чего я достиг 

117 А. Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждого своего поступка 

Б. Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать причины каждого своего 

поступка 

118 А. Я воспринимаю себя таким, каким видят меня окружающие 

Б. Я воспринимаю себя не совсем таким, каким видят меня окружающие 

119 А. Бывает, что я стыжусь своих чувств 

Б. Я никогда не стыжусь своих чувств 

120 А. Мне нравится участвовать в жарких спорах 

Б. Мне не нравится участвовать в жарких спорах 

121 А. У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новинками в мире искусства и 

литературы 

Б. Я постоянно слежу за новинками в мире искусства и литературы 

122 А. Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими собственными чувствами и 

желаниями 

Б. Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими собственными чувствами 

и желаниями 

123 А. Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении моих личных 

проблем 



Б. Я редко руководствуюсь в решении моих личных проблем общепринятыми 

представлениями 

124 А. Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человек 

должен обладать определенными знаниями в этой области 

Б. Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человеку 

не обязательно обладать определенными знаниями в этой области 

125 А. Я боюсь неудач 

Б. Я не боюсь неудач 

126 А. Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем 

Б. Меня редко беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем 

 



Приложение 2 

Табл.1, п.2 

Результаты исследования особенностей профессиональной деятельности 

педагогов 
№ п/п Возраст  Образование  Стаж педагогической деятельности Квалификационная категория 

1.  24 высшее 2 1 

2.  31 высшее 11 высшая 

3.  42 высшее 14 1 

4.  54 высшее 25 высшая 

5.  30 высшее 4 1 

6.  35 высшее 12 высшая 

7.  27 высшее 6 1 

8.  34 высшее 10 высшая 

9.  44 высшее 11 высшая 

10.  42 высшее 22 1 

11.  35 высшее 14 высшая 

12.  55 высшее 23 высшая 

13.  38 высшее 10 1 

14.  24 высшее 2 1 

15.  36 высшее 10 высшая 

16.  41 высшее 15 1 

17.  41 высшее 11 1 

18.  37 высшее 14 высшая 

19.  41 высшее 12 1 

20.  33 высшее 14 высшая 

21.  34 высшее 13 1 

22.  56 высшее 18 высшая 

23.  37 высшее 14 высшая 

24.  59 высшее 20 высшая 

25.  44 высшее 17 высшая 

26.  38 высшее 13 1 

27.  41 высшее 13 высшая 

28.  40 высшее 10 1 

29.  38 высшее 12 высшая 

30.  32 высшее 14 высшая 

31.  35 высшее 15 высшая 

32.  37 высшее 13 1 

33.  44 высшее 17 высшая 

34.  45 высшее 16 высшая 

35.  43 высшее 11 высшая 

36.  37 высшее 15 1 

37.  34 высшее 14 высшая 

38.  36 высшее 12 1 

39.  38 высшее 14 высшая 

40.  29 высшее 4 высшая 

41.  32 высшее 4 1 

42.  41 высшее 16 высшая 

43.  34 высшее 10 высшая 

44.  42 высшее 7 1 

45.  43 высшее 15 высшая 

46.  34 высшее 10 1 

 



Продолжение приложения 2 

Табл.2, п.2 

Результаты исследовании личностных особенностей педагогов высшей 

квалификационной категории по опроснику Кеттелла В (в стенах) 

 
№ 

п/п 

Факторы по Кеттеллу 

А С Е F G L M O 

1.  8 8 6 7 5 6 8 4 

2.  4 6 7 6 9 8 7 9 

3.  5 5 7 9 6 10 7 4 

4.  7 8 5 7 8 8 7 8 

5.  6 10 9 7 7 7 7 7 

6.  5 6 8 7 2 3 7 4 

7.  7 4 4 3 7 3 4 3 

8.  2 5 9 4 6 7 7 4 

9.  5 7 5 7 7 5 7 3 

10.  8 6 7 9 4 8 5 7 

11.  3 8 8 4 5 7 3 3 

12.  4 9 7 7 7 2 8 3 

13.  3 4 5 3 4 3 4 9 

14.  6 5 9 7 7 5 5 4 

15.  8 7 4 2 7 7 4 5 

16.  5 5 7 7 4 5 8 7 

17.  9 6 6 5 6 4 7 5 

18.  5 7 9 7 5 8 5 4 

19.  7 3 7 8 10 4 3 5 

20.  8 6 8 7 7 7 8 8 

21.  3 7 7 8 3 4 3 2 

22.  4 7 5 7 4 7 7 4 

23.  3 3 10 4 7 5 3 5 

24.  6 7 10 9 5 4 8 4 

25.  7 4 7 7 4 8 7 8 

26.  2 7 5 2 5 7 7 4 

27.  2 5 7 9 7 5 7 6 

 



Продолжение приложения 2 

Табл.3, п.2 

Результаты исследовании личностных особенностей педагогов первой 

квалификационной категории по опроснику Кеттелла В (в стенах) 

 

№ 

п/п 

Факторы по Кеттеллу 

А С Е F G L M O 

1.  3 5 4 8 3 4 5 4 

2.  4 6 6 5 7 4 8 5 

3.  7 6 7 5 5 7 7 7 

4.  4 3 5 2 4 5 3 7 

5.  3 7 8 4 3 7 5 6 

6.  9 2 6 7 8 3 10 3 

7.  3 5 4 4 6 4 5 4 

8.  4 6 6 5 2 4 8 8 

9.  7 6 7 5 5 7 9 6 

10.  4 2 5 2 4 5 5 7 

11.  7 7 3 3 2 7 2 3 

12.  5 4 4 8 3 5 6 7 

13.  8 5 7 3 7 5 4 8 

14.  7 5 4 4 4 2 7 5 

15.  5 5 5 4 3 4 7 7 

16.  5 4 4 7 2 6 3 3 

17.  3 6 3 3 5 7 4 7 

18.  6 7 5 7 4 5 3 7 

19.  7 2 3 3 2 7 7 4 

 

Табл.4, п.2 

Результаты сравнения личностных особенностей педагогов высшей и первой 

квалификационной категории по U- Критерию Манна-Уитни 

 

Факт

оры  

Ранги Статистики критерия
a
 

квалификация N Средни

й ранг 

Сумма 

рангов 

Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухст.) 

1 2 3 4 5 6 7 

A высшая категория 27 23,43 632,50 254,500 ,964 

первая категория 19 23,61 448,50 

Всего 46   

C высшая категория 27 23,35 630,50 252,500 ,928 

первая категория 19 23,71 450,50 

Всего 46   



Продолжение приложения 2 

Продолжение таблицы 4, п.2 

1 2 3 4 5 6 7 

E высшая категория 27 29,04 784,00 107,000 ,001 

первая категория 19 15,63 297,00 

Всего 46   

F высшая категория 27 25,67 693,00 198,000 ,183 

первая категория 19 20,42 388,00 

Всего 46   

G высшая категория 27 28,13 759,50 131,500 ,005 

первая категория 19 16,92 321,50 

Всего 46   

L высшая категория 27 25,44 687,00 204,000 ,231 

первая категория 19 20,74 394,00 

Всего 46   

M высшая категория 27 27,26 736,00 155,000 ,021 

первая категория 19 18,16 345,00 

Всего 46   

O высшая категория 27 22,00 594,00 216,000 ,358 

первая категория 19 25,63 487,00 

Всего 46   

Примечание : a. Группирующая переменная: квалификация 

 

Табл.5, п.2 
 

Результаты исследовании особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов высшей квалификационной категории  

№ 

п/п 

Стили педагогической деятельности 

Эмоционально-

импровизационный 

стиль 

Эмоционально-

методический 

стиль 

Рассуждающе-

импровизационный 

стиль 

Рассуждающе-

методичный 

стиль 

1 2 3 4 5 

1.  4 24 5 6 

2.  14 8 4 8 

3.  8 14 7 8 

4.  8 23 4 7 

5.  5 5 10 4 

6.  6 7 4 5 

7.  4 8 2 4 

8.  10 19 4 3 

9.  8 8 4 3 

10.  5 4 8 8 

11.  14 15 14 8 

12.  4 14 5 14 

13.  10 6 4 8 



Продолжение приложения 2 

Продолжение таблицы 5, п.2 

1 2 3 4 5 

14.  9 9 5 5 

15.  5 20 9 4 

16.  5 4 15 7 

17.  5 6 4 7 

18.  7 16 6 18 

19.  15 8 7 5 

20.  4 4 6 5 

21.  6 5 5 3 

22.  4 9 8 4 

23.  4 7 4 6 

24.  8 8 5 6 

25.  14 4 10 4 

26.  4 8 4 12 

27.  5 7 5 4 

 

Табл.6, п.2 

Результаты исследования особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов первой квалификационной категории 

№ 

п/п 

Стили педагогической деятельности 

Эмоционально-

импровизационный 

стиль 

Эмоционально-

методический 

стиль 

Рассуждающе-

импровизационный 

стиль 

Рассуждающе-

методичный 

стиль 

1.  5 5 8 6 

2.  8 4 4 8 

3.  4 4 6 4 

4.  12 4 4 4 

5.  14 9 9 9 

6.  9 4 4 5 

7.  7 5 4 5 

8.  7 5 14 8 

9.  5 9 2 7 

10.  14 20 6 6 

11.  8 7 5 14 

12.  3 5 9 8 

13.  4 5 5 4 

14.  4 5 6 5 

15.  12 4 14 8 

16.  10 7 4 15 

17.  8 2 8 6 

18.  5 3 5 4 

19.  15 4 16 2 

 

 



Продолжение приложения 2 

Табл.7, п.2 

Результаты сравнения особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности педагогов высшей и первой квалификационной категории по U- 

Критерию Манна-Уитни 

Ранги Статистики критерия
a
 

 квалификация N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторонн

яя) 

ЭИС высшая категория 27 22,28 601,50 223,500 ,456 

первая категория 19 25,24 479,50 

Всего 46   

ЭМС высшая категория 27 28,50 769,50 121,500 ,002 

первая категория 19 16,39 311,50 

Всего 46   

РИС высшая категория 27 22,52 608,00 230,000 ,547 

первая категория 19 24,89 473,00 

Всего 46   

РМС высшая категория 27 22,65 611,50 233,500 ,603 

первая категория 19 24,71 469,50 

Всего 46   

Примечание: a. Группирующая переменная: квалификация 

 

Табл.8, п.2 

Результаты изучения особенностей самоактуализации педагогов высшей 

квалификационной категории (сырые баллы) 

№  

К
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст
ь
 в

о
 в

р
ем

ен
и

 

П
о

д
д

ер
ж

к
а 

Ц
ен

н
о

ст
н

ы
е 

о
р

и
ен

та
ц

и
и

 

Г
и

б
к
о

ст
ь
 п

о
в
ед

ен
и

я 

С
ен

зи
ти

в
н

о
ст

ь
  

С
п

о
н

та
н

н
о

ст
ь 

С
ам

о
у

в
аж

ен
и

е 

С
ам

о
п

р
и

н
я
ти

е 

П
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я 

о
 ч

ел
о
в
ек

е 

С
и

н
ер

ги
я
 

П
р

и
н

я
ти

е 
аг

р
ес

си
и

 

К
о

н
та

к
тн

о
ст

ь 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е 

п
о

тр
еб

н
о
ст

и
 

К
р

еа
ти

в
н

о
ст

ь 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1.  14 78 16 9 18 11 11 7 16 5 11 8 13 8 

2.  13 51 15 10 21 6 13 8 18 4 14 9 11 6 
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Продолжение таблицы 8, п.2 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

3.  15 71 17 8 16 8 9 7 10 4 12 6 10 14 

4.  16 66 13 11 17 10 11 6 14 5 9 9 12 12 

5.  13 74 14 6 13 9 8 8 16 6 10 9 12 7 

6.  14 62 12 9 16 11 10 8 19 5 8 7 14 8 

7.  15 81 17 10 15 9 9 7 12 9 12 10 15 9 

8.  12 75 15 12 19 6 7 11 15 6 8 7 13 10 

9.  11 66 13 8 12 8 8 8 14 5 10 9 16 5 

10.  12 70 14 11 16 11 6 9 13 7 11 8 14 8 

11.  11 8 12 6 6 9 7 6 11 7 12 7 11 11 

12.  14 72 12 8 17 9 7 7 12 8 11 7 10 5 

13.  15 54 15 11 14 11 6 7 11 7 9 8 9 5 

14.  12 65 11 9 11 6 8 6 10 6 9 7 8 9 

15.  14 66 16 8 16 10 11 5 15 6 10 9 7 4 

16.  12 74 14 7 14 7 9 7 17 5 8 11 9 11 

17.  13 52 15 14 16 8 5 8 14 6 6 11 11 12 

18.  11 65 16 11 17 9 8 7 16 7 7 8 12 5 

19.  13 74 13 9 16 9 8 6 17 7 9 6 11 7 

20.  13 64 12 9 16 5 5 7 12 6 11 7 15 6 

21.  10 70 18 7 15 8 9 6 11 4 11 8 18 8 

22.  11 68 14 5 18 11 10 8 15 5 8 10 14 10 

23.  15 64 14 8 18 9 11 6 13 6 9 8 13 4 

24.  16 72 18 7 16 7 6 7 11 5 10 7 11 9 

25.  15 68 18 9 15 7 9 7 11 8 8 9 10 9 

26.  14 54 16 9 18 6 13 6 10 7 8 11 12 10 

27.  14 78 16 9 18 11 11 7 16 5 11 8 13 8 

Σ 

ср.з

н 13,1 64,1 14,6 8,9 

15,

7 8,4 8,6 7,0 

13,

4 6,0 9,5 8,2 

11,

9 8,3 
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Табл.9, п.2 

Результаты изучения особенностей самоактуализации педагогов первой 

квалификационной категории (сырые баллы) 

№  
К

о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 в

о
 в

р
ем

ен
и

 

П
о

д
д

ер
ж

к
а 

Ц
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н
о
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н

ы
е 

о
р

и
ен
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ц
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Г
и

б
к
о
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ь
 п

о
в
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и

я 

С
ен

зи
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в
н

о
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ь
  

С
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н
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н

н
о
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ь 

С
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о
у

в
аж

ен
и

е 

С
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о
п

р
и

н
я
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е 

П
р
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л
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и
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о
 ч

ел
о

в
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е 

С
и

н
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П
р

и
н

я
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е 
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р
ес

си
и

 

К
о

н
та

к
тн

о
ст

ь 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е 

п
о

тр
еб

н
о

ст
и

 

К
р

еа
ти

в
н

о
ст

ь 

1.  13 48 13 7 19 6 11 6 15 5 11 8 13 8 

2.  15 66 14 8 11 8 13 7 12 7 9 9 16 6 

3.  16 68 12 11 13 11 9 7 11 5 10 6 11 9 

4.  15 66 22 8 16 11 10 7 12 8 8 9 15 12 

5.  14 74 14 11 15 9 9 6 8 4 12 9 18 5 

6.  13 58 12 9 16 8 6 7 10 7 8 7 18 8 

7.  14 74 17 4 12 6 10 7 15 5 8 10 14 9 

8.  13 54 11 9 17 10 11 7 11 6 7 8 11 10 

9.  12 74 14 6 12 7 13 6 12 4 9 9 15 5 

10.  15 58 15 8 16 8 11 5 9 7 9 9 18 7 

11.  12 74 17 11 16 9 13 7 11 6 10 7 16 11 

12.  14 58 13 5 6 7 9 7 15 4 9 8 14 5 

13.  14 66 11 9 13 8 11 8 13 4 10 8 11 5 

14.  15 74 12 9 16 6 8 7 11 5 8 7 10 6 

15.  12 74 17 6 15 10 5 6 15 7 10 10 12 4 

16.  13 74 14 9 12 7 5 7 13 7 10 11 11 9 

17.  13 52 12 11 11 8 9 9 11 8 8 11 12 12 

18.  14 74 12 9 15 9 10 6 10 7 10 8 16 5 

19.  16 60 13 5 6 7 11 5 11 6 8 6 18 7 

Σ 

ср.з

н 

13,8 65,5 13,9 8,1 13,

5 

8,1 9,6 6,6 11,

8 

5,8 9,1 8,4 14,

1 

7,5 
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Табл.10, п.2 

Результаты сравнения особенностей самоактуализации у педагогов высшей и 

первой квалификационной категорией по U- Критерию Манна-Уитни 

Ранги  

 Квалификация  N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Статист

ика U 

Манна-

Уитни 

Асимпт. 

знч. 

(двухстор

онняя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Компетентность 

во времени 

высшая категория 27 21,69 585,50 207,500 

 

,266 

первая категория 19 26,08 495,50 

Всего 46   

Поддержка  высшая категория 27 23,81 643,00 248,000 ,848 

первая категория 19 23,05 438,00 

Всего 46   

Ценностные 

ориентации 

высшая категория 27 26,02 702,50 188,500 ,125 

первая категория 19 19,92 378,50 

Всего 46   

Креативность высшая категория 27 24,96 674,00 217,000 ,368 

первая категория 19 21,42 407,00 

Всего 46   

Гибкость 

поведения 

высшая категория 27 27,44 741,00 150,000 ,016 

первая категория 19 17,89 340,00 

Всего 46   

Сензитивность высшая категория 27 24,87 671,50 219,500 ,402 

первая категория 19 21,55 409,50 

Всего 46   

Спонтанность высшая категория 27 20,94 565,50 187,500 ,119 

первая категория 19 27,13 515,50 

Всего 46   

Самоуважение высшая категория 27 25,37 685,00 206,000 ,231 

первая категория 19 20,84 396,00 

Всего 46   

Самопринятие высшая категория 27 27,13 732,50 158,500 ,027 

первая категория 19 18,34 348,50 

Всего 46   

Представления о 

человеке 

высшая категория 27 23,61 637,50 253,500 ,945 

первая категория 19 23,34 443,50 

Всего 46   

Окончание приложения 2 



Окончание табл.10, п.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Синергия  высшая категория 27 25,30 683,00 208,000 ,270 

первая категория 19 20,95 398,00 

Всего 46   

Принятие 

агрессии 

высшая категория 27 22,89 618,00 240,000 ,707 

первая категория 19 24,37 463,00 

Всего 46   

Контактность высшая категория 27 19,56 528,00 150,000 ,017 

первая категория 19 29,11 553,00 

Всего 46   

Познавательные 

потребности 

высшая категория 27 24,76 668,50 222,500 ,444 

первая категория 19 21,71 412,50 

Всего 46   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Табл.1, п.3 

Корреляционные взаимосвязи между личностными особенностями и характеристиками стиля профессиональной 

деятельности педагогов высшей квалификационной категории 

 A C E F G L M O ЭИС ЭМ

С 

РИС РМС 

A Корреляция 

Пирсона 

1 ,058 -,186 -,132 ,123 ,206 ,223 ,017 -,183 ,113 ,068 ,163 

Знч.(2-

сторон) 

 ,767 ,334 ,495 ,523 ,283 ,244 ,928 ,341 ,558 ,724 ,398 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

C Корреляция 

Пирсона 

,058 1 -,252 ,070 -,062 ,148 ,294 -,128 -,236 ,070 ,170 ,165 

Знч.(2-

сторон) 

,767  ,188 ,717 ,750 ,443 ,121 ,508 ,217 ,717 ,379 ,393 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

E Корреляция 

Пирсона 

-,186 -,252 1 ,059 ,041 -,075 ,026 ,042 ,109 -,295 -,030 ,039 

Знч.(2-

сторон) 

,334 ,188  ,760 ,832 ,698 ,895 ,827 ,575 ,121 ,876 ,842 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

F Корреляция 

Пирсона 

-,132 ,070 ,059 1 ,180 ,093 ,416
*
 ,099 ,181 -,152 -,006 -,131 

Знч.(2-

сторон) 

,495 ,717 ,760  ,351 ,630 ,025 ,609 ,347 ,430 ,974 ,497 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

G Корреляция 

Пирсона 

,123 -,062 ,041 ,180 1 ,068 -,079 ,199 ,232 -,174 -,221 -,035 



  Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.1, п.3 

Знч.(2-

сторон) 

,523 ,750 ,832 ,351  ,724 ,684 ,300 ,226 ,366 ,250 ,857 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

L Корреляция 

Пирсона 

,206 ,148 -,075 ,093 ,068 1 ,112 ,328 ,079 ,200 ,411
*
 ,100 

Знч.(2-

сторон) 

,283 ,443 ,698 ,630 ,724  ,562 ,083 ,685 ,297 ,027 ,604 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

M Корреляция 

Пирсона 

,223 ,294 ,026 ,416
*
 -,079 ,112 1 ,140 -,340 ,244 -,008 ,152 

Знч.(2-

сторон) 

,244 ,121 ,895 ,025 ,684 ,562  ,469 ,071 ,203 ,969 ,431 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

O Корреляция 

Пирсона 

,017 -,128 ,042 ,099 ,199 ,328 ,140 1 ,152 -,002 ,110 -,025 

Знч.(2-

сторон) 

,928 ,508 ,827 ,609 ,300 ,083 ,469  ,432 ,992 ,571 ,898 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

ЭИС Корреляция 

Пирсона 

-,183 -,236 ,109 ,181 ,232 ,079 -,340 ,152 1 -,032 ,113 -,062 

Знч.(2-

сторон) 

,341 ,217 ,575 ,347 ,226 ,685 ,071 ,432  ,870 ,558 ,750 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

ЭМС Корреляция 

Пирсона 

,113 ,070 -,295 -,152 -,174 ,200 ,244 -,002 -,032 1 ,115 ,066 

Знч.(2-

сторон) 

,558 ,717 ,121 ,430 ,366 ,297 ,203 ,992 ,870  ,554 ,735 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

 

27 27 27 27 

 

 



 

  Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.1, п.3 

РИС Корреляция 

Пирсона 

,068 ,170 -,030 -,006 -,221 ,411
*
 -,008 ,110 ,113 ,115 1 ,070 

 

Знч.(2-

сторон) 

,724 ,379 ,876 ,974 ,250 ,027 ,969 ,571 ,558 ,554  ,719 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

РМС Корреляция 

Пирсона 

,163 ,165 ,039 -,131 -,035 ,100 ,152 -,025 -,062 ,066 ,070 1 

Знч.(2-

сторон) 

,398 ,393 ,842 ,497 ,857 ,604 ,431 ,898 ,750 ,735 ,719  

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

компетентно

сть_во_врем

ени 

Корреляция 

Пирсона 

,071 -,077 ,007 ,247 ,148 -,011 ,188 ,122 -,360 ,110 -,261 -,183 

Знч.(2-

сторон) 

,716 ,690 ,972 ,197 ,444 ,954 ,330 ,528 ,055 ,569 ,171 ,342 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

поддержка Корреляция 

Пирсона 

,283 -,148 -,082 ,181 ,016 -,115 ,211 -,064 -,358 ,173 -,165 -,274 

Знч.(2-

сторон) 

,137 ,442 ,674 ,349 ,932 ,553 ,271 ,742 ,057 ,370 ,391 ,151 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Ценностные

_ориентации 

Корреляция 

Пирсона 

-,103 -,105 -,185 ,056 -,204 ,144 -,095 ,072 -,103 ,382
*
 -,052 -,190 

Знч.(2-

сторон) 

,596 ,589 ,338 ,772 ,290 ,457 ,626 ,709 ,594 ,041 ,788 ,324 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Гибкость_по

ведения 

Корреляция 

Пирсона 

,004 -,086 ,224 ,115 ,189 ,010 ,345 ,229 -,312 ,242 -,362 ,094 

Знч.(2-

сторон) 

,983 ,658 ,242 ,552 ,327 ,958 ,067 ,233 ,099 ,205 ,053 ,626 

 



Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.1, п.3 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Сензитивнос

ть 

Корреляция 

Пирсона 

,004 -,319 ,102 -,003 ,142 -,176 ,099 ,279 ,135 -,026 -

,571
*

*
 

,077 

Знч.(2-

сторон) 

,984 ,092 ,598 ,988 ,462 ,361 ,611 ,143 ,486 ,892 ,001 ,693 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Спонтаннос

ть 

Корреляция 

Пирсона 

,048 ,300 -,305 -,029 -,281 -,070 -,128 -,033 -,040 -,019 -,081 -,026 

Знч.(2-

сторон) 

,804 ,114 ,108 ,883 ,140 ,717 ,508 ,867 ,836 ,921 ,678 ,895 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Самоуважен

ие 

Корреляция 

Пирсона 

-,152 ,160 -,021 -,104 ,144 ,253 -,071 ,052 -,126 ,262 -,053 ,046 

Знч.(2-

сторон) 

,431 ,406 ,913 ,590 ,456 ,185 ,715 ,789 ,515 ,170 ,784 ,812 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Самопринят

ие 

Корреляция 

Пирсона 

,091 ,059 -,051 ,069 ,019 -,006 ,053 ,118 ,059 -,127 ,056 -,120 

Знч.(2-

сторон) 

,637 ,762 ,793 ,722 ,923 ,977 ,784 ,543 ,760 ,510 ,774 ,534 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Представлен

ия_о_челове

ке 

Корреляция 

Пирсона 

-,100 ,126 ,037 ,053 -,231 ,028 ,256 ,168 -,004 -,100 -,232 -,144 

Знч.(2-

сторон) 

,605 ,514 ,849 ,783 ,228 ,884 ,180 ,383 ,985 ,604 ,225 ,456 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

синергия Корреляция 

Пирсона 

-,223 ,054 -,012 -,145 ,018 -,161 -,129 ,206 -,062 -,204 -,232 ,084 

 

 



Продолжение приложения 3 

Окончание табл.1, п.3 

Знч.(2-

сторон) 

,246 ,781 ,950 ,454 ,926 ,404 ,504 ,283 ,749 ,289 ,225 ,665 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Принятие_аг

рессии 

Корреляция 

Пирсона 

-,038 ,172 -,219 -,087 ,223 ,272 -,232 -,016 ,138 ,113 ,040 ,033 

Знч.(2-

сторон) 

,844 ,371 ,253 ,653 ,245 ,153 ,225 ,933 ,475 ,560 ,837 ,863 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Контактност

ь 

Корреляция 

Пирсона 

,049 ,040 ,081 -,148 -,193 -,048 ,064 -,312 -,218 ,244 -,084 -,104 

Знч.(2-

сторон) 

,802 ,837 ,677 ,444 ,316 ,805 ,740 ,100 ,256 ,202 ,665 ,590 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Познаватель

ные_потреб

носи 

Корреляция 

Пирсона 

,280 ,109 -,299 -,307 -,135 ,073 ,251 ,107 -

,436
*
 

,349 ,226 ,085 

Знч.(2-

сторон) 

,141 ,574 ,115 ,105 ,484 ,707 ,189 ,582 ,018 ,064 ,239 ,660 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Креативност

ь 

Корреляция 

Пирсона 

-,159 ,061 -,092 ,258 -,138 ,133 ,229 ,127 ,090 ,217 ,047 -,120 

Знч.(2-

сторон) 

,411 ,754 ,634 ,176 ,474 ,490 ,232 ,513 ,643 ,258 ,807 ,535 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

 

 

  



Продолжение приложения 3 

Табл.2, п.3 

Корреляционные взаимосвязи между личностными особенностями и характеристиками стиля профессиональной 

деятельности педагогов высшей квалификационной категории 

 компетен

тность_в

о_време

ни 

подд

ержк

а 

Ценност

ные_ори

ентации 

Гибко

сть_п

оведе

ния 

Сензи

тивно

сть 

Спон

танн

ость 

Само

уваж

ение 

Самоп

ринят

ие 

Предс

тавлен

ия_о_

челов

еке 

сине

ргия 

Приня

тие_аг

ресси

и 

Конт

актн

ость 

Позна

ватель

ные_п

отребн

оси 

Креат

ивнос

ть 

A Корреляция 

Пирсона 

,071 ,283 -,103 ,004 ,004 ,048 -,152 ,091 -,100 -,223 -,038 ,049 ,280 -,159 

Знч.(2-

сторон) 

,716 ,137 ,596 ,983 ,984 ,804 ,431 ,637 ,605 ,246 ,844 ,802 ,141 ,411 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

C Корреляция 

Пирсона 

-,077 -,148 -,105 -,086 -,319 ,300 ,160 ,059 ,126 ,054 ,172 ,040 ,109 ,061 

Знч.(2-

сторон) 

,690 ,442 ,589 ,658 ,092 ,114 ,406 ,762 ,514 ,781 ,371 ,837 ,574 ,754 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

E Корреляция 

Пирсона 

,007 -,082 -,185 ,224 ,102 -,305 -,021 -,051 ,037 -,012 -,219 ,081 -,299 -,092 

Знч.(2-

сторон) 

,972 ,674 ,338 ,242 ,598 ,108 ,913 ,793 ,849 ,950 ,253 ,677 ,115 ,634 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

F Корреляция 

Пирсона 

,247 ,181 ,056 ,115 -,003 -,029 -,104 ,069 ,053 -,145 -,087 -,148 -,307 ,258 

Знч.(2-

сторон) 

,197 ,349 ,772 ,552 ,988 ,883 ,590 ,722 ,783 ,454 ,653 ,444 ,105 ,176 

 

 



Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.2, п.3 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

G Корреляция 

Пирсона 

,148 ,016 -,204 ,189 ,142 -,281 ,144 ,019 -,231 ,018 ,223 -,193 -,135 -,138 

Знч.(2-

сторон) 

,444 ,932 ,290 ,327 ,462 ,140 ,456 ,923 ,228 ,926 ,245 ,316 ,484 ,474 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

L Корреляция 

Пирсона 

-,011 -,115 ,144 ,010 -,176 -,070 ,253 -,006 ,028 -,161 ,272 -,048 ,073 ,133 

Знч.(2-

сторон) 

,954 ,553 ,457 ,958 ,361 ,717 ,185 ,977 ,884 ,404 ,153 ,805 ,707 ,490 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

M Корреляция 

Пирсона 

,188 ,211 -,095 ,345 ,099 -,128 -,071 ,053 ,256 -,129 -,232 ,064 ,251 ,229 

Знч.(2-

сторон) 

,330 ,271 ,626 ,067 ,611 ,508 ,715 ,784 ,180 ,504 ,225 ,740 ,189 ,232 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

O Корреляция 

Пирсона 

,122 -,064 ,072 ,229 ,279 -,033 ,052 ,118 ,168 ,206 -,016 -,312 ,107 ,127 

Знч.(2-

сторон) 

,528 ,742 ,709 ,233 ,143 ,867 ,789 ,543 ,383 ,283 ,933 ,100 ,582 ,513 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

ЭИС Корреляция 

Пирсона 

-,360 -,358 -,103 -,312 ,135 -,040 -,126 ,059 -,004 -,062 ,138 -,218 -,436
*
 ,090 

Знч.(2-

сторон) 

,055 ,057 ,594 ,099 ,486 ,836 ,515 ,760 ,985 ,749 ,475 ,256 ,018 ,643 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

ЭМС Корреляция 

Пирсона 

,110 ,173 ,382
*
 ,242 -,026 -,019 ,262 -,127 -,100 -,204 ,113 ,244 ,349 ,217 

 

 

 



Продолжение приложения 3 

                                                                                                                                              Продолжение табл.2, п.3 

Знч.(2-

сторон) 

,569 ,370 ,041 ,205 ,892 ,921 ,170 ,510 ,604 ,289 ,560 ,202 ,064 ,258 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

РИС Корреляция 

Пирсона 

-,261 -,165 -,052 -,362 -,571
**

 -,081 -,053 ,056 -,232 -,232 ,040 -,084 ,226 ,047 

Знч.(2-

сторон) 

,171 ,391 ,788 ,053 ,001 ,678 ,784 ,774 ,225 ,225 ,837 ,665 ,239 ,807 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

РМС Корреляция 

Пирсона 

-,183 -,274 -,190 ,094 ,077 -,026 ,046 -,120 -,144 ,084 ,033 -,104 ,085 -,120 

Знч.(2-

сторон) 

,342 ,151 ,324 ,626 ,693 ,895 ,812 ,534 ,456 ,665 ,863 ,590 ,660 ,535 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

компет

ентнос

ть_во_

времен

и 

Корреляция 

Пирсона 

1 ,543
*

*
 

,547
**

 ,548
**

 ,239 -,066 ,261 -,090 -,128 ,044 -,119 -,020 ,030 ,085 

Знч.(2-

сторон) 

 ,002 ,002 ,002 ,212 ,734 ,171 ,642 ,509 ,823 ,537 ,918 ,877 ,662 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

поддер

жка 

Корреляция 

Пирсона 

,543
**

 1 ,392
*
 ,358 ,008 ,010 ,018 ,283 ,236 -,236 -,008 ,134 ,007 -,251 

Знч.(2-

сторон) 

,002  ,035 ,057 ,968 ,960 ,926 ,136 ,217 ,218 ,967 ,489 ,970 ,190 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Ценнос

тные_о

риента

ции 

Корреляция 

Пирсона 

,547
**

 ,392
*
 1 ,397

*
 ,025 ,005 ,261 -,164 ,041 ,066 ,093 -,102 ,078 ,164 

Знч.(2-

сторон) 

,002 ,035  ,033 ,896 ,980 ,171 ,396 ,835 ,734 ,633 ,598 ,688 ,394 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

 

 

 



Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.2, п.3 

Гибкос

ть_пов

едения 

Корреляция 

Пирсона 

,548
**

 ,358 ,397
*
 1 ,293 -,056 ,382

*
 ,173 ,142 -,093 -,143 ,181 ,145 ,046 

Знч.(2-

сторон) 

,002 ,057 ,033  ,123 ,773 ,041 ,370 ,464 ,632 ,459 ,347 ,454 ,813 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Сензит

ивност

ь 

Корреляция 

Пирсона 

,239 ,008 ,025 ,293 1 -,097 -,140 ,060 ,253 ,344 -,301 -,182 -,029 ,297 

Знч.(2-

сторон) 

,212 ,968 ,896 ,123  ,615 ,469 ,756 ,185 ,068 ,112 ,344 ,882 ,118 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Спонта

нность 

Корреляция 

Пирсона 

-,066 ,010 ,005 -,056 -,097 1 ,096 ,233 ,147 ,101 -,011 -,010 ,009 ,069 

Знч.(2-

сторон) 

,734 ,960 ,980 ,773 ,615  ,621 ,224 ,446 ,604 ,954 ,960 ,962 ,722 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Самоу

важени

е 

Корреляция 

Пирсона 

,261 ,018 ,261 ,382
*
 -,140 ,096 1 ,282 -,089 -,113 ,203 ,061 ,231 ,079 

Знч.(2-

сторон) 

,171 ,926 ,171 ,041 ,469 ,621  ,138 ,646 ,559 ,291 ,754 ,228 ,683 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Самоп

риняти

е 

Корреляция 

Пирсона 

-,090 ,283 -,164 ,173 ,060 ,233 ,282 1 ,407
*
 -,322 ,000 ,266 ,102 -,207 

Знч.(2-

сторон) 

,642 ,136 ,396 ,370 ,756 ,224 ,138  ,029 ,088 ,999 ,163 ,600 ,281 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Предст

авлени

я_о_че

ловеке 

Корреляция 

Пирсона 

-,128 ,236 ,041 ,142 ,253 ,147 -,089 ,407
*
 1 ,066 ,086 ,232 ,032 ,130 

Знч.(2-

сторон) 

,509 ,217 ,835 ,464 ,185 ,446 ,646 ,029  ,734 ,657 ,225 ,868 ,502 

 

 



Продолжение приложения 3 

Окончание табл.2, п.3 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

синерг

ия 

Корреляция 

Пирсона 

,044 -,236 ,066 -,093 ,344 ,101 -,113 -,322 ,066 1 -,155 -

,580
*

*
 

-,096 ,253 

Знч.(2-

сторон) 

,823 ,218 ,734 ,632 ,068 ,604 ,559 ,088 ,734  ,422 ,001 ,620 ,186 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Приня

тие_аг

рессии 

Корреляция 

Пирсона 

-,119 -,008 ,093 -,143 -,301 -,011 ,203 ,000 ,086 -,155 1 ,186 -,318 -,227 

Знч.(2-

сторон) 

,537 ,967 ,633 ,459 ,112 ,954 ,291 ,999 ,657 ,422  ,334 ,093 ,236 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Контак

тность 

Корреляция 

Пирсона 

-,020 ,134 -,102 ,181 -,182 -,010 ,061 ,266 ,232 -

,580
*

*
 

,186 1 ,176 -,261 

Знч.(2-

сторон) 

,918 ,489 ,598 ,347 ,344 ,960 ,754 ,163 ,225 ,001 ,334  ,360 ,172 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Познав

ательн

ые_пот

ребнос

и 

Корреляция 

Пирсона 

,030 ,007 ,078 ,145 -,029 ,009 ,231 ,102 ,032 -,096 -,318 ,176 1 ,157 

Знч.(2-

сторон) 

,877 ,970 ,688 ,454 ,882 ,962 ,228 ,600 ,868 ,620 ,093 ,360  ,415 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Креати

вность 

Корреляция 

Пирсона 

,085 -,251 ,164 ,046 ,297 ,069 ,079 -,207 ,130 ,253 -,227 -,261 ,157 1 

Знч.(2-

сторон) 

,662 ,190 ,394 ,813 ,118 ,722 ,683 ,281 ,502 ,186 ,236 ,172 ,415  

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

 

 



Продолжение приложения 3 

Табл.3, п.3 

Корреляционные взаимосвязи между личностными особенностями и характеристиками стиля профессиональной 

деятельности педагогов первой квалификационной категории 

 A C E F G L M O ЭИС ЭМС РИС РМС 

A Корреляция 

Пирсона 

1 ,173 ,048 ,404
**

 ,100 ,058 ,011 -,074 ,038 -,272 -,189 -,223 

Знч.(2-

сторон) 

 ,278 ,767 ,009 ,534 ,719 ,943 ,648 ,814 ,086 ,237 ,162 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

C Корреляция 

Пирсона 

,173 1 ,159 -,335
*
 -,054 -,075 -,014 -,015 ,277 ,138 ,064 -,139 

Знч.(2-

сторон) 

,278  ,322 ,032 ,739 ,640 ,931 ,927 ,079 ,388 ,690 ,387 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

E Корреляция 

Пирсона 

,048 ,159 1 ,028 -,025 ,029 ,268 ,154 -,014 ,144 -,133 ,122 

Знч.(2-

сторон) 

,767 ,322  ,862 ,878 ,857 ,091 ,336 ,929 ,370 ,409 ,448 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

F Корреляция 

Пирсона 

,404
*

*
 

-,335
*
 ,028 1 ,091 ,168 -,007 -,120 -,158 -,193 -,185 ,055 

Знч.(2-

сторон) 

,009 ,032 ,862  ,570 ,295 ,966 ,454 ,323 ,228 ,246 ,733 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 

G Корреляция  

Пирсона 

,100 -,054 -,025 ,091 1 -,293 ,182 -,272 -,187 -,309
*
 -

,336
*
 

-,167 

 

Продолжение приложения 3 



Продолжение табл.3, п.3 

Знч.(2-

сторон) 

,534 ,739 ,878 ,570  ,063 ,254 ,085 ,241 ,050 ,032 ,297 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

L Корреляция 

Пирсона 

,058 -,075 ,029 ,168 -,293 1 -,259 -,072 -,011 -,040 ,237 ,340
*
 

Знч.(2-

сторон) 

,719 ,640 ,857 ,295 ,063  ,102 ,653 ,945 ,806 ,136 ,030 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

M Корреляция 

Пирсона 

,011 -,014 ,268 -,007 ,182 -,259 1 ,217 -,197 ,098 -,112 -,124 

Знч.(2-

сторон) 

,943 ,931 ,091 ,966 ,254 ,102  ,174 ,218 ,543 ,485 ,441 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

O Корреляция 

Пирсона 

-,074 -,015 ,154 -,120 -,272 -,072 ,217 1 -,009 ,112 ,037 ,037 

Знч.(2-

сторон) 

,648 ,927 ,336 ,454 ,085 ,653 ,174  ,955 ,484 ,816 ,819 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

ЭИС Корреляция 

Пирсона 

,038 ,277 -,014 -,158 -,187 -,011 -,197 -,009 1 -,039 ,113 ,139 

Знч.(2-

сторон) 

,814 ,079 ,929 ,323 ,241 ,945 ,218 ,955  ,810 ,482 ,387 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

ЭМС Корреляция 

Пирсона 

-,272 ,138 ,144 -,193 -

,309
*
 

-,040 ,098 ,112 -,039 1 ,133 ,148 

Знч.(2-

сторон) 

,086 ,388 ,370 ,228 ,050 ,806 ,543 ,484 ,810  ,409 ,354 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 

 

 



Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.3, п.3 

РИС Корреляция 

Пирсона 

-,189 ,064 -,133 -,185 -

,336
*
 

,237 -,112 ,037 ,113 ,133 1 ,013 

Знч.(2-

сторон) 

,237 ,690 ,409 ,246 ,032 ,136 ,485 ,816 ,482 ,409  ,935 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

РМС Корреляция 

Пирсона 

-,223 -,139 ,122 ,055 -,167 ,340
*
 -,124 ,037 ,139 ,148 ,013 1 

Знч.(2-

сторон) 

,162 ,387 ,448 ,733 ,297 ,030 ,441 ,819 ,387 ,354 ,935  

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

компете

нтность

_во_вре

мени 

Корреляция 

Пирсона 

,213 -,213 ,156 ,245 ,057 -,056 ,196 ,066 -,017 -,102 -

,335
*
 

-,237 

Знч.(2-

сторон) 

,181 ,181 ,331 ,122 ,723 ,727 ,219 ,683 ,915 ,527 ,033 ,136 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

поддерж

ка 

Корреляция 

Пирсона 

,298 -,112 ,141 ,069 ,064 ,014 -,099 -,182 ,021 -,064 -,129 ,116 

Знч.(2-

сторон) 

,059 ,488 ,378 ,666 ,693 ,931 ,539 ,256 ,896 ,690 ,422 ,472 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Ценност

ные_ори

ентации 

Корреляция 

Пирсона 

-,068 ,076 -,019 -,140 -,262 ,038 -,065 -,039 ,097 ,096 ,238 ,090 

Знч.(2-

сторон) 

,672 ,635 ,904 ,383 ,098 ,815 ,688 ,810 ,545 ,551 ,134 ,575 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Гибкост

ь_повед

ения 

Корреляция 

Пирсона 

-

,391
*
 

,044 -,017 -,142 -,151 -,019 -,129 -,079 ,143 ,130 ,080 ,269 

Знч.(2-

сторон) 

,011 ,783 ,914 ,375 ,347 ,908 ,421 ,624 ,373 ,417 ,619 ,088 

 

 



Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.3, п.3 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Сензити

вность 

Корреляция 

Пирсона 

-,137 ,129 ,414
**

 -,133 -,240 ,178 -,032 ,142 -,154 ,031 ,191 ,326
*
 

Знч.(2-

сторон) 

,392 ,420 ,007 ,405 ,130 ,265 ,842 ,375 ,335 ,847 ,231 ,037 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Спонтан

ность 

Корреляция 

Пирсона 

-,167 ,062 -,012 -,097 -,240 ,086 -,182 ,108 ,262 -,008 ,233 ,073 

Знч.(2-

сторон) 

,296 ,702 ,940 ,547 ,131 ,594 ,255 ,503 ,098 ,960 ,143 ,652 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Самоува

жение 

Корреляция 

Пирсона 

,031 ,177 ,128 -,184 ,138 -,069 ,190 ,160 -,052 ,121 -,268 ,023 

Знч.(2-

сторон) 

,848 ,268 ,426 ,249 ,391 ,667 ,235 ,319 ,745 ,452 ,091 ,886 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Самопр

инятие 

Корреляция 

Пирсона 

-,087 -,055 -,071 -,014 ,151 -,275 ,136 ,254 -,048 -,009 -,050 ,221 

Знч.(2-

сторон) 

,589 ,731 ,658 ,931 ,347 ,082 ,398 ,108 ,766 ,958 ,758 ,165 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Предста

вления_

о_челов

еке 

Корреляция 

Пирсона 

-,086 -

,428
**

 

,018 ,282 -,115 -,039 -,121 -,021 -,277 -,252 -,198 ,226 

Знч.(2-

сторон) 

,594 ,005 ,911 ,074 ,475 ,810 ,450 ,898 ,079 ,112 ,215 ,155 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

синерги

я 

Корреляция 

Пирсона 

,005 -,004 -,101 -,055 ,148 -,100 -,040 ,019 ,106 -,208 -,029 -,014 

 

 

 



Продолжение приложения 3 

Окончание табл.3, п.3 

Знч.(2-

сторон) 

,973 ,979 ,530 ,733 ,355 ,534 ,804 ,904 ,511 ,192 ,858 ,929 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Приняти

е_агресс

ии 

Корреляция 

Пирсона 

,016 -,254 ,144 ,132 -,242 ,391
*
 -,126 ,004 -,193 ,142 ,170 ,143 

Знч.(2-

сторон) 

,923 ,109 ,369 ,411 ,128 ,011 ,432 ,979 ,226 ,374 ,288 ,372 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Контакт

ность 

Корреляция 

Пирсона 

,182 ,430
**

 ,062 ,147 ,130 ,173 -,157 -,193 ,301 -,170 -

,341
*
 

-,001 

Знч.(2-

сторон) 

,254 ,005 ,698 ,359 ,418 ,279 ,328 ,227 ,056 ,288 ,029 ,996 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Познава

тельные

_потреб

носи 

Корреляция 

Пирсона 

,022 -,185 ,000 ,121 -,015 ,153 ,041 ,362
*
 -,075 ,003 -,137 ,260 

Знч.(2-

сторон) 

,892 ,247 ,999 ,450 ,928 ,340 ,800 ,020 ,640 ,984 ,392 ,100 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Креатив

ность 

Корреляция 

Пирсона 

-,194 ,071 -,287 -,202 ,145 ,052 ,127 -,086 ,023 -,075 -,049 ,022 

Знч.(2-

сторон) 

,225 ,659 ,069 ,205 ,366 ,749 ,428 ,595 ,885 ,641 ,759 ,893 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 

  



Продолжение приложения 3 

Табл.4, п.3 

Корреляционные взаимосвязи между личностными особенностями и характеристиками стиля профессиональной 

деятельности педагогов первой квалификационной категории 

 ком

пете

нтно

сть_

во_в

реме

ни 

подд

ержк

а 

Цен

ност

ные

_ори

ента

ции 

Гибк

ость

_пов

еден

ия 

Сенз

итив

ност

ь 

Спо

нтан

ност

ь 

Сам

оува

жен

ие 

Сам

опри

няти

е 

Пре

дста

влен

ия_о

_чел

овек

е 

сине

ргия 

При

няти

е_аг

ресс

ии 

Конт

актн

ость 

Поз

нава

тель

ные

_пот

ребн

оси 

Креат

ивнос

ть 

A Корреляция 

Пирсона 

,213 ,298 -,068 -

,391
*
 

-,137 -,167 ,031 -,087 -,086 ,005 ,016 ,182 ,022 -,194 

Знч.(2-

сторон) 

,181 ,059 ,672 ,011 ,392 ,296 ,848 ,589 ,594 ,973 ,923 ,254 ,892 ,225 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

C Корреляция 

Пирсона 

-,213 -,112 ,076 ,044 ,129 ,062 ,177 -,055 -

,428
*

*
 

-,004 -,254 ,430
*

*
 

-

,185 

,071 

Знч.(2-

сторон) 

,181 ,488 ,635 ,783 ,420 ,702 ,268 ,731 ,005 ,979 ,109 ,005 ,247 ,659 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

E Корреляция 

Пирсона 

,156 ,141 -,019 -,017 ,414
*

*
 

-,012 ,128 -,071 ,018 -,101 ,144 ,062 ,000 -,287 

Знч.(2-

сторон) 

,331 ,378 ,904 ,914 ,007 ,940 ,426 ,658 ,911 ,530 ,369 ,698 ,999 ,069 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 

 

 



Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.4, п.3 

F Корреляция 

Пирсона 

,245 ,069 -,140 -,142 -,133 -,097 -,184 -,014 ,282 -,055 ,132 ,147 ,121 -,202 

Знч.(2-

сторон) 

,122 ,666 ,383 ,375 ,405 ,547 ,249 ,931 ,074 ,733 ,411 ,359 ,450 ,205 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

G Корреляция 

Пирсона 

,057 ,064 -,262 -,151 -,240 -,240 ,138 ,151 -,115 ,148 -,242 ,130 -

,015 

,145 

Знч.(2-

сторон) 

,723 ,693 ,098 ,347 ,130 ,131 ,391 ,347 ,475 ,355 ,128 ,418 ,928 ,366 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

L Корреляция 

Пирсона 

-,056 ,014 ,038 -,019 ,178 ,086 -,069 -,275 -,039 -,100 ,391
*
 ,173 ,153 ,052 

Знч.(2-

сторон) 

,727 ,931 ,815 ,908 ,265 ,594 ,667 ,082 ,810 ,534 ,011 ,279 ,340 ,749 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

M Корреляция 

Пирсона 

,196 -,099 -,065 -,129 -,032 -,182 ,190 ,136 -,121 -,040 -,126 -,157 ,041 ,127 

Знч.(2-

сторон) 

,219 ,539 ,688 ,421 ,842 ,255 ,235 ,398 ,450 ,804 ,432 ,328 ,800 ,428 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

O Корреляция 

Пирсона 

,066 -,182 -,039 -,079 ,142 ,108 ,160 ,254 -,021 ,019 ,004 -,193 ,362
*
 

-,086 

Знч.(2-

сторон) 

,683 ,256 ,810 ,624 ,375 ,503 ,319 ,108 ,898 ,904 ,979 ,227 ,020 ,595 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

ЭИС Корреляция 

Пирсона 

-,017 ,021 ,097 ,143 -,154 ,262 -,052 -,048 -,277 ,106 -,193 ,301 -

,075 

,023 

Знч.(2-

сторон) 

,915 ,896 ,545 ,373 ,335 ,098 ,745 ,766 ,079 ,511 ,226 ,056 ,640 ,885 

 

 



Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.4, п.3 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

ЭМС Корреляция 

Пирсона 

-,102 -,064 ,096 ,130 ,031 -,008 ,121 -,009 -,252 -,208 ,142 -,170 ,003 -,075 

Знч.(2-

сторон) 

,527 ,690 ,551 ,417 ,847 ,960 ,452 ,958 ,112 ,192 ,374 ,288 ,984 ,641 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

РИС Корреляция 

Пирсона 

-

,335
*
 

-,129 ,238 ,080 ,191 ,233 -,268 -,050 -,198 -,029 ,170 -

,341
*
 

-

,137 

-,049 

Знч.(2-

сторон) 

,033 ,422 ,134 ,619 ,231 ,143 ,091 ,758 ,215 ,858 ,288 ,029 ,392 ,759 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

РМС Корреляция 

Пирсона 

-,237 ,116 ,090 ,269 ,326
*
 ,073 ,023 ,221 ,226 -,014 ,143 -,001 ,260 ,022 

Знч.(2-

сторон) 

,136 ,472 ,575 ,088 ,037 ,652 ,886 ,165 ,155 ,929 ,372 ,996 ,100 ,893 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

комп

етент

ность

_во_в

ремен

и 

Корреляция 

Пирсона 

1 ,170 -,104 -,147 -,080 -,006 ,101 -,206 ,068 -,053 ,039 ,063 -

,130 

-,124 

Знч.(2-

сторон) 

 ,288 ,518 ,360 ,620 ,968 ,532 ,197 ,670 ,743 ,811 ,696 ,416 ,441 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

подде

ржка 

Корреляция 

Пирсона 

,170 1 ,311
*
 ,059 -,112 -,072 ,180 -,122 ,069 -,108 -,046 ,055 ,030 -,305 

Знч.(2-

сторон) 

,288  ,048 ,712 ,486 ,653 ,261 ,446 ,666 ,503 ,775 ,731 ,851 ,053 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 

 

 



Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.4, п.3 

Ценн

остны

е_ори

ентац

ии 

Корреляция 

Пирсона 

-,104 ,311
*
 1 ,043 -,179 ,067 ,238 ,170 ,050 ,131 ,098 ,069 ,118 ,077 

Знч.(2-

сторон) 

,518 ,048  ,788 ,263 ,678 ,134 ,288 ,756 ,413 ,544 ,669 ,463 ,634 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Гибк

ость_

повед

ения 

Корреляция 

Пирсона 

-,147 ,059 ,043 1 ,213 ,167 -,032 -,271 ,156 ,017 -,121 -,136 -

,245 

,136 

Знч.(2-

сторон) 

,360 ,712 ,788  ,181 ,298 ,844 ,087 ,331 ,914 ,450 ,397 ,122 ,395 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Сензи

тивно

сть 

Корреляция 

Пирсона 

-,080 -,112 -,179 ,213 1 ,039 -,154 -,114 ,199 -,087 ,262 -,150 -

,059 

-,108 

Знч.(2-

сторон) 

,620 ,486 ,263 ,181  ,809 ,338 ,478 ,212 ,589 ,098 ,349 ,713 ,502 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Спон

танно

сть 

Корреляция 

Пирсона 

-,006 -,072 ,067 ,167 ,039 1 -,060 -

,311
*
 

,136 ,028 ,054 ,033 -

,101 

,162 

Знч.(2-

сторон) 

,968 ,653 ,678 ,298 ,809  ,708 ,048 ,396 ,864 ,738 ,839 ,531 ,310 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Само

уваже

ние 

Корреляция 

Пирсона 

,101 ,180 ,238 -,032 -,154 -,060 1 ,085 -,157 -,003 -,088 ,199 -

,036 

,123 

Знч.(2-

сторон) 

,532 ,261 ,134 ,844 ,338 ,708  ,598 ,327 ,985 ,582 ,211 ,821 ,443 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Само

приня

тие 

Корреляция 

Пирсона 

-,206 -,122 ,170 -,271 -,114 -

,311
*
 

,085 1 -,016 ,063 -,038 -,179 ,375
*
 

-,009 

Знч.(2-

сторон) 

,197 ,446 ,288 ,087 ,478 ,048 ,598  ,921 ,696 ,813 ,263 ,016 ,958 

 

 



 

Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.4, п.3 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Пред

ставл

ения_

о_чел

овеке 

Корреляция 

Пирсона 

,068 ,069 ,050 ,156 ,199 ,136 -,157 -,016 1 ,119 -,080 -,251 ,113 ,112 

Знч.(2-

сторон) 

,670 ,666 ,756 ,331 ,212 ,396 ,327 ,921  ,458 ,621 ,113 ,483 ,487 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

синер

гия 

Корреляция 

Пирсона 

-,053 -,108 ,131 ,017 -,087 ,028 -,003 ,063 ,119 1 -,060 ,094 ,203 ,270 

Знч.(2-

сторон) 

,743 ,503 ,413 ,914 ,589 ,864 ,985 ,696 ,458  ,708 ,561 ,204 ,088 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Прин

ятие_

агрес

сии 

Корреляция 

Пирсона 

,039 -,046 ,098 -,121 ,262 ,054 -,088 -,038 -,080 -,060 1 -,111 ,069 -,141 

Знч.(2-

сторон) 

,811 ,775 ,544 ,450 ,098 ,738 ,582 ,813 ,621 ,708  ,491 ,669 ,380 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Конта

ктнос

ть 

Корреляция 

Пирсона 

,063 ,055 ,069 -,136 -,150 ,033 ,199 -,179 -,251 ,094 -,111 1 ,045 -,165 

Знч.(2-

сторон) 

,696 ,731 ,669 ,397 ,349 ,839 ,211 ,263 ,113 ,561 ,491  ,780 ,302 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Позн

авате

льны

е_пот

ребно

си 

Корреляция 

Пирсона 

-,130 ,030 ,118 -,245 -,059 -,101 -,036 ,375
*
 ,113 ,203 ,069 ,045 1 ,141 

Знч.(2-

сторон) 

,416 ,851 ,463 ,122 ,713 ,531 ,821 ,016 ,483 ,204 ,669 ,780  ,381 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Креат

ивнос 

Корреляция 

Пирсона 

-,124 -,305 ,077 ,136 -,108 ,162 ,123 -,009 ,112 ,270 -,141 -,165 ,141 1 

Окончание приложения 3 



Окончание табл.4, п.3 

Знч.(2-

сторон) 

,441 ,053 ,634 ,395 ,502 ,310 ,443 ,958 ,487 ,088 ,380 ,302 ,381  

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 







Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

отзыв 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 

Студента Акимова Владимира Андреевича 
Ф.И.О. 

группы 254 пу кафедры _психологии_ 
полное наименование кафедры 

специальности (направления)_37.03.01 Психология 
на тему «Взаимосвязь личностных характеристик и стиля профессиональной 

деятельности учителей старших классов» 
Выпускная квалификационная работа специалиста (бакалавра) содержит 
пояснительную записку на 77 страницах, 12 иллюстрированный материал. 

1. Актуальность и значимость темы: Проблема оптимизации профессионализма
современного учителя, является одной из наиболее актуальных, в рамках

современной психологии и педагогики. При изменении основных тенденций и
ориентиров современной системы образования с переходом от традиционной к
инновационной модели, с приоритетом принципов личностно - ориентированной
педагогики, и изменением ролевых установок всех участников образовательной

деятельности, ее эффективность и продуктивность во многом обусловлены

особенностями профессиональной деятельности педагога. Поэтому тема данной

работы представляется современной и актуальной.
2.Логическая последовательность: работа представляет собой логически 
выстроенную работу. 
3.Положительные стороны работы: в представленной работе четко сформулированы
цель и задачи исследований. Методы исследований, применяемые в работе,

обоснованы. Задачи поставленные в работе решены.

4.Аргументированность и конкретность выводов и предложений: выводы и

предложения, представленные в выпускной квалификационной работе, в

достаточной степени аргументированы, подтверждены изучением достаточного

объема источников, а также практического опыта.
5. Полнота проработки литературных источников: к достоинствам работы можно
отнести хороший теоретический анализ зарубежных и отечественных авторов по

исследуемой проблеме.
6 Качество общего оформления работы, таблиц, иллюстраций: работа представляет

собой логически выдержанное, обоснованное и полное исследование по заявленной

теме, отвечает предъявленным требованиям к оформлению и содержанию
выпускной квалификационной работе.
7. Уровень самостоятельности при работе: студент Акимов В.А. добросовестно
отнесся к выполнению работы, проявил умение самостоятельно анализировать
полученные результаты.



8. К недостаткам работы можно отнести некоторые стилистические ошибки,
которые не влияют на практическую ценность работы.
9. Какие профессиональные компетенции отработаны при работе над темой
общепрофессиональной компетенции ОПК-1, Общекультурные компетенции ОК-1,
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональные компетенции
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, и выпускной квалификацонной
работы ПК-14выпускной квалификационной работы: в полном объеме отработаны
следующие компетенции: IЖ-2, IЖ-4, IЖ-5, IЖ-6, IЖ-7, IЖ-8, IЖ-14.

Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляемым требованиям и рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

Руководитель выпускной квалификационной работы Машанов Александр Александрович, канд. мед. наук., доц. каф. психологии АНО ВО СИБУП

/{ » _0 ......... 6 ____ 2011 г.

J/.0(. /j 






