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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования профилактики и коррекции профессиональной 

деформации личности педагога посредством психологической игры, 

обусловлена несколькими аспектами.  

Во-первых, тем, что профессиональная деятельность является одной из 

ведущих практически для каждого человека, и естественно, накладывает свой 

отпечаток на его личность. 

Второй аспект актуальности данной проблемы - недостаточное количество 

исследований по данному вопросу. В феномене профессиональной деформации 

личности педагога, находит свое отражение фундаментальный принцип 

психологии - принцип неразрывного единства сознания, личности, 

деятельности. Именно социальная деятельность человека есть стержневая 

характеристика личности.  

Трудовая деятельность, формирует личность и накладывает свой отпечаток 

на многие ее особенности. Развитие личности в процессе трудовой 

деятельности, влияние профессиональной роли на психологию личности, 

формирование ее мировоззрения, ценностных установок, профессионального 

типа характера - это достаточно актуальная проблема для современной 

психологии и практики работы с людьми. Одна из важнейших задач общества – 

это формирование гармонично развитой личности. 

Также, модернизация системы Российского образования, которая 

выдвигает особые требования к личности преподавателя, как человека, 

формирующего молодое поколение. Регулярные нововведения в структуре 

образования РФ системно воздействуют на личность педагога, ставя перед ним 

новые и все более сложные задачи, включенные в алгоритм его ежедневного 

труда. В процессе профессиональной деятельности педагог не только 

совершенствует    знания,   умения,   навыки, позволяющие успешно выполнять 

профессиональные обязанности, но также становится уязвим к деструктивным 

изменениям его личности (профессиональной деформации). 



5 

 

Поскольку следствиями профессиональной деформации является 

снижение эффективности трудовой деятельности и качества жизни субъекта 

труда, работа, направленная на изучение ее причин, разработку методов и 

программ ее профилактики и коррекции является актуальной и востребованной 

как с экономической, так и с психологической точек зрения. 

Грамотный подход к глубокому изучению проблемы профессиональной 

деформации, и ее профилактики, может дать свои плоды по улучшению 

качества личной и профессиональной жизни педагога. 

В современной науке учеными основательно изучены профессиональные 

деформации у представителей различных профессий. Представлены 

исследования взаимовлияния профессиональной деятельности и ее субъекта, 

психологические характеристики педагогического   труда   (С.А. Дружиловой, 

Е.Н. Ивановой, Л.М. Митиной и другие).  

Учеными изучены явления профессионального регресса социальных 

педагогов, педагогов-психологов (Л.М. Митина и другие).  

Появились научные работы по психопрофилактике и психокоррекции 

профессиональной    деформации при профессионализации  (Л.А. Бессонова, 

Т.Е. Майорова  и другие). 

Профессия педагога является одной из самых социально значимых и 

массовых профессий. Высокая модальность и экспрессивность заложены в 

специфике педагогической деятельности, предполагающей активное 

личностное общение с огромным количеством людей при повышенной 

ответственности за его качество.  

Характеристикой современного этапа модернизации отечественного 

образования является, с одной стороны, повышение требований к педагогам, а с 

другой стороны, сложными социально-экономическими условиями быта и 

труда большей части российских педагогов.  

В связи с этим одно из первых мест в группе риска профессионально-

личностной деформации занимают именно педагоги.  

Под профессиональной деформацией личности  подразумевается  
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изменение личностных качеств, которое происходит в процессе выполнения 

профессиональных обязанностей. Данные изменения могут проявляться в 

физическом образе, манерах поведения и профессиональном жаргоне. 

Профессиональная деятельность и индивидуальные качества изменяют 

уровень проявления профессионально значимых свойств, и это оказывает 

негативное влияние на качество деятельности. Несмотря на то, что 

исследования профессионального становления представителей разных 

профессий достаточно широко представлены в научной литературе, 

основательно проработанные и завершенные труды, посвященных проблеме 

профилактике профессиональных деформаций у педагогов на данном этапе 

развития психологической науки представлены мало. 

Профессиональная деятельность педагога относится к группе профессий с 

повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь детей и 

подростков. Стрессовые ситуации, в которые попадает педагог в процессе 

сложного социального взаимодействия с воспитанниками, родителями, 

постоянное проникновение в суть социальных проблем учеников, личная 

незащищенность и другие морально-психологические факторы оказывают 

негативное воздействие на психосоматическое здоровье педагога. Долгое 

пребывание в профессии и влияние специфики профессиональной деятельности 

изменяет траекторию профессионального развития и обуславливает появление 

и развитие у педагога профессиональной деформации. По этой причине мы 

считаем, что возникла острая необходимость исследовать психологические 

особенности профессиональной деформации педагога, ее структуру и 

особенности, а также разработать профилактические мероприятия по 

профилактике и коррекции профессиональной деформации. 

Цель    работы -   адаптировать и апробировать психологическую игру как  

средство профилактики и коррекции профессиональной деформации 

личности педагога.  
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Задачи: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

теме профессиональной деформации личности. 

2. Провести анализ современных методов профилактики и коррекции 

профессиональной деформации личности педагога. 

3. Адаптировать и апробировать психологическую игру для профилактики 

и  коррекции  профессиональной  деформации личности педагога. 

4. Провести опытно-экспериментальное исследование эффективности 

психологической игры по профилактике и коррекции профессиональной 

деформации личности педагога. 

5. Интерпретировать результаты и сформировать выводы. 

Объект исследования: профессиональная деформация личности педагога. 

Предмет исследования: профилактика и коррекция профессиональной 

деформации личности педагога посредством психологической игры. 

Гипотеза: профилактика и коррекция профессиональной деформации 

личности педагогов образовательной организации будет успешной, если 

использовать психологическую игру. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

1.1 Понятие, структура и виды профессиональной деформации личности 

В психологической литературе под профессиональной деформацией 

личности понимают изменение психической структуры, качеств личности под 

влиянием выполнения профессиональных обязанностей. 

В настоящее время в специальной научной литературе отсутствует единый 

подход для определения содержания термина «профессиональная деформация». 

Сложности раскрытия природы данного понятия связаны, в первую очередь, со 

сложностью структуры, а также с многообразием связей между формами 

проявления деформации в процессе профессиональной деятельности и их 

личностной сущностью [11]. 

Впервые термин «профессиональная деформация» в русскоязычную 

научную литературу ввел Питирим Сорокин в 1921 г. как обозначение 

негативного   влияния   профессиональной   деятельности на человека.  

Профессиональная   деформация описывалась в трудах таких учёных, как 

А. К. Маркова, С. Г. Геллерштейн и Э. Ф. Зеер. Доктор М. и другие (60-е гг. ХХ 

века) полагали, что склонность человека к деформации встречается у 

определённых профессий, «представители коих обладают трудно 

контролируемой и трудно ограничиваемой властью» [11]. 

В исследовательских работах наряду с термином «профессиональная 

деформация» используются  в  том  же  значении  такие  термины,  как 

«профессиональная деградация» и «профессиональная деструкция». Под 

деградацией понимают изменение в сторону ухудшения, утрату ранее 

накопленных профессиональных свойств. Деструкция представляет собой 

разрушение сложившейся структуры. Деформация есть изменение в результате 

воздействия внешних и внутренних факторов. В нашем исследовании наиболее 

целесообразным считаем использование термин «профессиональная 

деформация», так как речь идет об изменении, нарушении целостности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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личности педагога, снижении ее адаптивности и продуктивности деятельности 

в целом под влиянием внешних и внутренних факторов. В психологии труда 

профессиональная деформация определяется как всякое изменение, вызванное 

профессией, наступающее в организме и носящий стойкий характер [14]. 

По Э.Ф. Зееру «профессиональные деформации» определяются как 

накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности 

что, по его мнению, отрицательно сказывается на взаимодействии с другими 

участниками данного процесса и эффективности труда, а также отражается на 

развитии личности [20]. 

Сыманюк Э.Э. считает, что «профессиональная деформация» – это 

разрушение, изменение сложившейся психологической структуры личности в 

процессе выполнения профессионального труда [43]. 

Орёл В. Е. утверждает, что «...существуют какие-то оптимальные пределы 

профессионализации человека, в которых осуществляется положительное 

влияние на его психические особенности. За этими пределами влияние может 

носить отрицательный характер. Данное явление мы называем 

профессиональной деформацией личности» [32]. 

Грановская Р.М.  и Хоминский В.А.  считают, что профессиональные 

деформации проявляются в стереотипных действиях. Изначально стереотипы 

ускоряют и повышают эффективность работы, а затем, когда они начинают 

доминировать – восприятие ситуации становиться упрощенным, появляется 

излишняя уверенность в непогрешимости используемых методов, что снижает 

гибкость мышления [15]. 

Рогов Е.И. предлагает называть профессиональными деформациями 

личности такие ее изменения, которые возникают под влиянием выполняемой 

профессиональной деятельности и проявляются    в    абсолютизации труда   как  

единственно достойной формы активности, а также в возникновении жестких 

ролевых стереотипов, которые переносятся из трудовой сферы в иные 

условия, когда человек не способен перестраивать свое поведение 

адекватно меняющимся условиям [40]. 
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Многие ученые изучают феномен профессиональной деформации с 

позиции адаптивности личности в профессиональной деятельности.  

Например, Жалагина Т.А.  рассматривает профессиональную деформацию 

как многоуровневую систему адаптации преподавателя к социуму, определяя 

исследуемый феномен как отклоняющийся от общепринятых 

профессиональных и нравственных норм, путь профессионально-личностного 

развития [19]. 

Осницкий А.В. рассматривает профессиональную дезадаптацию как 

профессиональную деформацию, возникшую в результате рассогласования 

между имеющейся у личности адаптированностью, и требуемой в процессе 

профессионально становления [33]. 

Профессиональная деформация имеет свою структуру, исследователи 

выделяют также различные виды профессиональной деформации. В структуре 

профессиональной деформации выделяют скорость, широту, глубину и степень. 

Скорость профессиональной деформации индивидуальна для каждого 

человека и зависит как от личностных особенностей, так и от факторов среды. 

Темпы деформаций несколько возрастают после двух лет и значительно 

увеличиваются после пяти лет работы. Явные признаки деформации 

отмечаются у значительной части сотрудников, работающих свыше десяти лет. 

Более глубокая деформация наступает в последующий период работы, после 

десяти лет работы. Однако эти цифры можно считать условными, так как 

скорость деформации зависит от того, насколько человек предрасположен к ее 

возникновению, а предшествующей деятельностью была подготовлена почва 

для негативных изменений. 

Широта деформации характеризуется наличием тех или иных видов 

негативных изменений, а также поражением сфер личности: интеллектуальной, 

нравственной, эмоциональной и волевой. 

Глубина деформации показывает, насколько возможна коррекция 

негативных изменений от начальной стадии деформации до проявления 

комплекса социально-профессиональной неадекватности личности сотрудника 
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и последующей ее деградации, когда профилактические и коррекционные 

мероприятия неэффективны. 

Научные труды многих авторов посвящены изучению механизма 

возникновения профессиональной деформации личности. Можно отметить 

таких авторов, как Безносов С.П., Грановская Р.М., Зеер Э.Ф.  и другие. 

Зеер Э.Ф., изучая механизм возникновения профессиональной 

деформации, пришел к выводу, что пусковым механизмом деформации 

становятся ожидания на стадии вхождения в самостоятельную 

профессиональную жизнь. Профессиональная реальность сильно отличается от 

представления, сформировавшегося у выпускника. Первые трудности 

побуждают к поиску «кардинальных» методов работы. Неудачи, отрицательные 

эмоции, инициируют развитие профессиональной дезадаптации личности. При 

неконструктивном разрешении проблем в процессе адаптации на этапе 

вхождения в профессиональную деятельность возможно возникновение и 

развитие деформаций [20]. 

Безносов С.П., механизм появления профессиональной деформации 

анализирует с позиции процессов согласования, конфликта или борьбы между 

личностью и субъектом как составляющими единой структуры 

индивидуальности в соотнесении этих норм в конкретной ситуации. 

Нарушение функционирования такого механизма проявляется в ненормальном 

переносе деятельностных норм в сферу личного общения, поведения, быта [6]. 

У профессиональной деформации может быть очень сложная динамика 

проявлений в трудовой деятельности, она может затрагивать разные стороны 

психики: когнитивную, мотивационную, а также сферу личностных качеств. 

Результатом профессиональной деформации могут выступать специфические 

представления и установки, появление определённых личностных черт. 

Возникновение деформации разных структур личности возможно в результате 

прогрессивного развития определённых черт характера и познавательных 

образований, а также мотивов вследствие высокого уровня специализации 

деятельности. Гипертрофированное развитие указанных характеристик 
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обуславливает их проявление не только в профессиональной деятельности 

человека, но и в других сферах жизни. При этом выполнение 

профессиональных обязанностей существенно не страдает. 

Профессиональная деформация может затрагивать мотивационную сферу, 

что выражается в слишком сильной увлеченности какой-то профессиональной 

деятельностью при снижении интереса к прочим сферам жизни. 

«Трудоголизм» является самым известным примером данной деформации. 

В этом случае большую часть времени человек проводит на работе, думает и 

говорит только о работе, при этом теряет интерес к другим сферам своей 

жизни.  

При «трудоголизме» трудовая деятельность - это своего рода «защита», 

попытка личности уйти от возникающих жизненных проблем. С другой 

стороны, человек может очень эффективно работать в какой-то области и 

посвящать этому всё время, и, как результат, у него отсутствуют интересы, 

активности в прочих сферах жизни. Профессиональная деформация знаний 

также может быть результатом глубокой специализации в какой-то одной 

профессиональной сфере. Человек ограничивает свои познания необходимым 

для эффективного выполнения работы объемом, при этом демонстрируя 

полную неосведомленность в прочих сферах [10]. 

Профессиональная деформация личностных особенностей может появится 

также в результате чрезмерного развития одного качества, необходимого для 

эффективного выполнения профессиональных обязанностей при 

распространении его влияния на «непрофессиональную» сферу жизни 

человека. Это находит отражение в профессиональных стереотипах и 

установках. Они являются определённым уровнем достигнутого мастерства и 

могут проявляться в знаниях, автоматизированных навыках и умениях, а 

также в подсознательных установках, которые не загружают сознание. 

Негативное действие стереотипов проявляется в упрощенном подходе к 

решению проблем, в представлении о том, что данный уровень знаний и 

представлений может обеспечить успешность деятельности [22]. 
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Согласно Рогову Е. И.  выделяют четыре вида профессиональной 

деформации, а именно [38]: 

1. Общепрофессиональные деформации. К ним относятся деформации, 

свойственные работникам конкретной профессии. 

2. Специальные профессиональные деформации. К ним относятся 

деформации, возникающие в процессе специализации. 

3. Профессионально-типологические деформации. К ним относятся 

деформации, которые связаны с наложением на человека определенных 

психологических качеств, отражающихся на структуре профессиональной 

деятельности. 

4. Индивидуальные деформации. К ним относятся деформации присущие 

работникам различных профессий, обусловленные чрезмерным развитием 

профессиональных качеств. Впоследствии они приводят к появлению сверх 

качеств (сверх ответственности и трудового фанатизма). 

Возникновению профессиональных деформаций могут способствовать такие 

факторы [25]: 

- высокий уровень ответственности за результаты профессиональной 

деятельности; 

- увеличение объема материала, который требуется усвоить; 

- перегрузки и частые непредвиденные ситуации; 

- боязнь неудач и ошибок; 

- трудности в семье, связанные с профессиональной деятельностью 

(проверка работ дома, дополнительные дела во внерабочее время и другое); 

- сужение профессиональных интересов до узкой области 

специализации; 

- высокий темп жизни; 

- аддикция, навязчивая потребность человека в работе;   

-          необходимость регулярных подработок; 

- вечное стремление к конкуренции; 

- неспособность к расслаблению; 

- нехватка времени, участие в разных видах общественной деятельност
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1.2 Психологические условия формирования профессиональной 

деформации личности 

Педагогическая деятельность имеет черты, общие с любой деятельностью, 

и вместе с тем отличается рядом особенностей. Педагогическая деятельность, 

как и всякая иная деятельность, представляет собой систему, имеющую 

определенную структуру, внутренние переходы и превращения. В рамках 

педагогической деятельности специалист сталкивается с рядом объективных и 

субъективных затруднений. Как отмечает Маркова А. К., к объективным 

трудностям можно отнести реальную сложность педагогической ситуаций, 

изначально не зависящих от учителя (новый класс, «трудный класс», не 

разработанность методических, дидактических средств и другое). 

К субъективным же трудностям относятся: 

- отсутствие адекватных средств педагогической деятельности и общения 

(начинающий учитель); 

- отсутствие адекватных средств деятельности в случае, когда ситуация 

настолько изменилась, что учитель не готов к ней (к примеру, педагог не готов к 

дифференцированной работе с учениками на занятиях различных уровней 

сложности); 

- наличие у учителя психологических состояний, делающих невозможным 

использование определенных способов общения и педагогической 

деятельности (страх, тревожность, неуверенность, неудовлетворенность, 

напряженность, фрустрация и другие) [18]. 

Кроме   этого к специфическим трудностям педагогической деятельности  

можно отнести такие, как ненормированный рабочий день, высокий уровень 

личностной ответственности, работа в женском коллективе, низкий уровень 

зарплаты, множество «бумажной» работы, не связанной с педагогической 

деятельностью (рабочие программы, конспекты, заполнение бумажного и 

электронного журналов, многочисленные отчеты) [38]. 
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Так, в 2020 году в Пермском крае было проведено исследование среди 

педагогов. В исследовании приняли участие 689 педагогов, подготовивших 

участников регионального этапа Всероссийских предметных олимпиад 

школьников. Опрос среди учителей показал, что педагоги главными из 

недостатков отмечают: невысокий уровень зарплаты (78%) и низкий престиж 

работы в обществе (13%), высокие умственные и физические нагрузки (6%), 

необходимость ведения отчётности (классные журналы, отчёты педагогов и 

т.д.) (1%), сложность работы с детьми (1%).  

Из преимуществ работы, выделено: возможность работать с детьми - 14%, 

высокая полезность учительского труда для общества - 3%, гарантированная 

занятость - 34%, гибкий график работы - 1%, отсутствие конкуренции на рынке 

труда - 4%, стабильный источник дохода - 44%, хороший коллектив - 1% [26]. 

Таким образом, мы видим, насколько сложной является педагогическая 

деятельность, что не может не приводить в итоге к формированию 

профессиональных деформаций личности. 

Независимо от вида выполняемой работы, профессиональная деятельность 

каждого учителя в образовательном заведении относится к профессиям, 

имеющим повышенную моральную ответственность за жизнь и здоровье детей, 

класса и учебной группы. По роду деятельности, педагоги образовательных 

учебных заведений вовлечены в долговременное напряженное общение с 

коллегами и учениками. Профессиональный труд учителя отличается высокой 

эмоциональной напряженностью [17]. 

Изучая параметры профессиональной деформации личности, одни ученые 

предпринимают попытки классифицировать признаки изучаемого феномена по  

психологическим основаниям, таким как: психические процессы, восприятие, 

оценки состояния и свойства характера личности, другие в качестве 

критерия обозначают глубину деформированности личности, степень широты, 

степень устойчивости и скорость наступления деформации личности. По 

мнению исследователей Ю.С. Тюнникова и М.А. Мазниченко, 
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деформирующими педагогическую  деятельность свойствам 

обладают педагогические фобии и педагогические мании. 

  Педагогическая фобия рассматривается ими как боязнь 

педагогических объектов, явлений  или   действий,   которые   приводят к  

избеганию ситуаций, связанных с отрицательным переживанием.

 Педагогическая мания  представляется исследователями как чрезмерное 

увлечение педагога, какой-либо идеей, при игнорировании других, что 

существенно ограничивает деятельность [34]. 

В работах Селезневой Ю. В.  представлены показатели профессиональной 

деформации педагогов дошкольных образовательных учреждений. Согласно 

автору, при увеличении стажа работы, а также под влиянием особенностей 

профессиональной деятельности, у преподавателей наблюдается изменение 

выраженности и представленности используемых психологических защит со 

смещением от незрелых защитных стратегий к защитам более зрелого типа; 

преобладание приспособительного поведения в конфликтных ситуациях; 

обострение акцентуаций личностных черт [42]. 

Анализ психолого-педагогических исследований феномена 

профессиональной деформации, позволил выделить ряд тех, которые, по 

мнению ученых, свойственны педагогам и сопровождают процесс 

профессионализации в педагогической деятельности (Жалагина Т.А., Зеер Э.Ф., 

Козлова А.В.  и других). 

Таблица 1. 1 

Классификация деформаций в педагогической деятельности и их проявления 

№ Классификация Проявление 
1 Авторитарность Централизация всего учебно-

воспитательного процесса, единоличное 

осуществление управленческих функций, 

использование   преимущественно   

распоряжений, 
рекомендаций, указаний, властная манера 

поведения; 
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  снижение рефлексии – самоанализа и 20 
самоконтроля 

педагога. 
2 Демонстративность Завышенная самооценка, эмоционально 

окрашенное поведение, желание нравиться, 

стремление быть на виду,  проявить  себя  

определяют  стиль  поведения, 
становясь средством самоутверждения. 

3 Дидактичность Стереотипы мышления, речевые шаблоны, 

нравоучение и назидательность, проявляются 

также за пределами учебного заведения: в семье, 

неформальном общении, 
часто приобретает характер 

профессионального занудства. 
4 Педагогический 

догматизм 
Склонность к упрощению проблем, 

самоуверенность, игнорировании психолого-

педагогических теорий, пренебрежительном 

отношении к науке, инновациям, 
снижение общего интеллекта. 

5 Доминантность Подавление других и самоутверждение за 
счет своих 

учеников. 
6 Педагогическая 

индифферентность 

Эмоциональная сухость,

 игнорирование 

индивидуальных  особенностей 

 учащихся; 
педагогическое равнодушие. 

7 Консерватизм Стереотипные приемы педагогического 
воздействия, постепенно превращающиеся в 
штампы. 

8 Педагогическая 
агрессия 

Враждебное отношение к нерадивым и 

неуспевающим учащимся, приверженность  

к «карательным» 
педагогическим воздействиям,

 требование безоговорочного 
подчинения педагогу. 

9 Ролевой 
экспансионизм 

Тотальная погруженность в профессию, 

фиксация на собственных педагогических 

проблемах и трудностях, неспособность и 

нежелание понять другого человека, 

преобладают   обвинительные   и   

назидательные 
высказывания, безапелляционные суждения. 

1 Социальное лицемерие Стереотипизация  морального  поведения,  
возрастная 

идеализация жизненного опыта. 
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1 Поведенческий 
трансфер 

Формирование черт ролевого 

ненормативного поведения и качеств, присущих 

воспитанникам, учащимся  (агрессивность,  

враждебность,  грубость, 
эмоциональная неустойчивость). 

1 Информационная 

пассивность личности 

Нежелание совершенствовать навыки 

работы с информацией и повышать свою 

информационную компетентность,

 прекращение

 своего 

профессионального самообразования и 

самовоспитания после   накопления   

определенного   количества 
информации и методической базы. 

1 Выученная 

беспомощность 

Мотив личного развития, роста и овладения 

компетентностью подменяется систематической 

демонстрацией собственной

 беспомощности, 
перекладыванием решения всех своих 

проблем на окружающих людей. 
1 Монологизм Угасание способности к

 диалогу, псевдодиалог изобилует 

речевыми штампами, характерно эталонное 
оценивание высказываний учеников. 

1 Формализм Формальное отношение к работе, отсутствие 
творчества, 

фантазии, выполнение работы по принципу 
«лишь бы отстали». 

 

Кроме этого, выделяют и неадекватную самооценку, некомпетентность 

личности педагогов [28]. 

Таким образом, в педагогической деятельности деформация может 

осуществляться во всех направлениях профессионального развития. В сфере 

личности деформация проявляется в нарушении адаптации, целостности, что в 

итоге приводит к несоответствию личности профессиональным нормам 

специалиста. В сфере деятельности утрачивается возможность реализовывать 

свои навыки, знания и умения; нарушаются функции самоконтроля. В сфере 

профессионального общения происходит утрата навыков взаимодействия с 

окружающими, сужается круг общения, повышается конфликтность, снижается 

коммуникативная толерантность [39]. 

Как указывал Рогов Е. И., в деятельности педагога можно выделить 
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общепедагогические деформации, являющиеся сходными изменениями 

личности у всех представителей педагогической деятельности. При наличии 

этого типа деформации педагоги, которые отличаются преподаваемыми 

предметами, учебными заведениями, педагогическими взглядами, характером и 

темпераментом, становятся похожими между собой [39]. 

Специфические деформации педагогической деятельности Рогов Е. И.  

называет предметными, обусловленными особенностями преподаваемого 

предмета. Со стороны достаточно легко определить, какой именно предмет 

преподает тот или иной учитель. К примеру, по внешним признакам можно 

определить, это учитель математики, физкультуры, или русского языка. 

Типологические деформации в педагогической деятельности – это 

результат слияния особенностей личности педагога и соответствующих 

структур функционального строения педагогической деятельности в целостные 

поведенческие комплексы. 

Опытным путём Рогов Е. И.  выделил четыре следующих типологических 

комплекса: 

1) Коммуникатор (учитель, склонный к излишней говорливости, 

общительности, сокращению дистанции с партнёром, а также обращение к 

нему как к неопытному). 

2) Организатор (слишком активный учитель, который склонен 

вмешиваться в личную жизнь окружающих и стремится научить всех как 

«правильно жить»). 

3) Интеллигент или просветитель (учитель, у которого в связи с 

длительным пребыванием в профессии может выработаться склонность к 

мудрствованию, рассуждениям, который может стать «морализатором»). 

4) Предметник (учитель, у которого изменения личности определяются 

преподаваемой дисциплиной). Педагоги этого типа ненормально применяют 

наукообразные методы поведения и оценивания окружающих сквозь призму их 

собственных знаний предмета. Этот тип профессиональных отклонений 

является особым уровнем, который называется специфическим. 
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Индивидуальные деформации вызваны изменением в структуре самой 

личности. Личность и профессия проходят психологическое сращивание, при 

котором очень сильно развиваются выборочные профессиональные качества, 

преобразуясь в акцентуации или сверх качества. Данные деформации могут 

проявляться сверх ответственности, трудовом фанатизме и другом [19]. 

В педагогической деятельности профессиональные деформации 

распространяются во всех направлениях профессионализации. В сфере 

деятельности может происходить становление негибких, жестких стереотипов. 

В сфере личности деформации приобретают характер акцентуаций, а в 

отношении объекта деятельности происходит типизация по видам, которые 

впоследствии и определяют систему действий соответственно данному типу. 

Появление и дальнейшее развитие вышеперечисленных деформаций вызывает 

конфликты, кризисы, психическую напряженность, снижение эффективности 

профессиональной деятельности, неудовлетворенность собственной 

жизнью, своим социальным окружением. 

Под этим воздействием происходит смена ценностных ориентаций 

педагога как регуляторной функции поведения в его деятельности. Система 

ценностных ориентации, которой педагог следует в своей профессиональной 

деятельности, выступает в качестве фактора, определяющего структуру 

взаимодействия с обучаемым, его стиль деятельности. В связи с чем возникает 

необходимость выявления взаимосвязи реальных нормативно-ценностных 

ориентаций педагога в его профессиональной деятельности и определение 

наличия зависимости успешности педагогической деятельности от системы 

ценностных ориентации педагога и поиск возможных путей и методов 

коррекции ценностных ориентации. 

Педагогическая деятельность представляет собой одновременно 

деятельность практически-преобразовательную, научно-просветительную и 

идеологическую, что накладывает особые требования к личности педагога, его 

установкам и ценностям. Для определения личностных качеств педагога, 

способствующих достижению наибольшей успешности в деятельности, мы 

использовали монографии и труды таких учёных как, Ананьев Б. Г., 
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Архангельский С. И., Леонтьева А. Н.  и других.  

Анализ литературных данных показал, что педагогическая деятельность, 

как и любая другая профессиональная деятельность осуществляется на основе 

определённых требований, предъявляемых субъекту, исторически 

сложившихся и организовавшихся в определённую систему. Их реализация 

возможна только при наличии целого ряда личностных качеств у человека, 

избравшего своей профессией педагогический труд. Наилучшим образом 

личностные качества педагога проявляются в системе его ценностных 

ориентации в процессе деятельности и существенно влияют на её успешность. 

В профессиональной деятельности педагога существует ряд ценностей, 

которые вступают в конфронтацию между собой. Эти взаимосвязи указал автор 

в своей методики «Опросник ценностных ориентаций» Шварц. Он 

обращает внимание на то, что «Ценности Сохранения» (Безопасность, 

Конформность, Традиция) противоречат «Ценностям Открытости изменениям» 

(Стимуляция, Самостоятельность). Присутствует оппозиция между ценностью 

автономии взглядов и действий индивида и ценностью сохранения традиций, 

поддержания стабильности общества. 

А также «Ценности Самопреодоления», или Выхода за пределы Я 

(Универсализм, Благожелательность) противоречат «Ценностям 

Самоутверждения» (Власть, Достижение, Гедонизм). Оппозиция между заботой 

о благе других и стремлением к доминированию над другими. 

Таким образом возникает необходимость исследовать ценностные 

ориентации, влияющие на профессиональную деформацию личности педагога, 

для выстраивания дальнейшей коррекционно-профилактической работы. 

 
2.3 Психологическая профилактика и коррекции профессиональной 

деформации личности педагога 

 
В связи с глобальными изменениями в отечественной системе 

образования, перед школьными педагогами-психологами открываются всё 

большие возможности их деятельности и направления работы. Работа со 
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школьным педагогическим составом - одно из направлений работы психолога в 

школе. При переходе на Федеральные государственные образовательные 

стандарты в обучении, можно наблюдать потребность в работе с учителями не 

только как личное предпочтение, но и как обязательную составляющую 

образовательного процесса. Одна из основных задач психолога, который 

работает с педагогами – формирование этики взаимоотношений внутри 

коллектива. Психолог ответственный за поддержание таких взаимоотношений, 

которые бы способствовали эффективному выполнению педагогами их 

функций [35]. 

Есть различные Систематическое изучение мнения педагогов о степени их 

удовлетворенности своим трудом и о взаимоотношениях в педагогическом 

коллективе. Это поможет предупредить возникновение конфликта. 

1. Целенаправленная организация работы с педагогами и прочими 

работниками школы, направленная на повышение этико-педагогической 

культуры. Данная работа должна содержать - компетентную консультативную 

помощь, психологический анализ этических аспектов педагогической 

деятельности. 

2. Авторитетный и этически выдержанный контроль, 

дифференцированный с учетом психологических особенностей любого члена 

коллектива. 

В Таблице 2 представлена модель взаимодействия психолога с 

педагогическим коллективом. 

Таблица 2.2  

Модель взаимодействие психолога с педагогическим коллективом 
 

Направления 
деятельности 

Цель Виды деятельности 

Организационо – 

координационная 

работа 

Оптимизировать 

воспитательно – 

образовательный 

процесс 

Психологическая аргументация принципов 

дидактической системы в процессе обучении 

и воспитании учеников; 

проведение общей координации по 

взаимодействию между участниками 

воспитательно-образовательного процесса с 

целью  обеспечить  системный  подход  к 

развитию с учетом задач всех возрастных 

этапов. 
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Профилактическая 

работа 

Создать

 условия 

психологической 

комфортности в 

педагогическом 

коллективе. 

– Профилактика конфликтов в 

педагогическом коллективе; 

– профилактика профессиональных 

деформаций и эмоционального выгорания; 

– психопрофилактическая работа с 

учителями 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников. 

Диагностико – 

аналитическая 

работа. 

Развить 

профессиональную 

рефлексию в 

процессе 
образовательно

й 

– Создание условий для осознания уровня 

реализованности учителями творческого 

потенциала; 

– выявление  степени  

психологической 
комфортности в коллективе; 

 работы с 

учащимися 

– выявление уровня креативности 
учителей; 

– изучение воспитательного, обучающего 

и развивающего потенциала педагогического 

коллектива. 
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Оканчание таблицы 2.2 

На этапе овладения профессиональной деятельность, а также при её 

дальнейшем выполнении, личностный профиль специалиста искажается. Это 

связано с тем, что для определённых видов труда не требуется всё 

многообразие способностей и личностных качеств, невостребованными 

остаются ресурсные возможности индивида [11]. 

В случае социально-психологической деформации личности учителя 

вырабатывается насильственный стиль поведения в педагогическом общении. 

Это приводит к нарушению отношений между педагогом и учеником, запуску 

механизма конфронтации, повышению виктимизации личности учащегося и 

развитию позиционного конфликта. В дальнейшем усиливается виктимизация 

учителя, что ухудшает профессионально-эффективную деятельность и снижает 

адаптивность [36]. 

Методическая 

работа. 

Разработать, 

испытать и 

внедрить 

методическое 

обеспечение 

психологической 

поддержки 

педагогического 

процесса. 

– Разработка методического 

инструментария по развитию творческих и 

деятельностных способностей личности; 

– разработка тренингов и деловых игр по 

развитию творческого потенциала и 

деятельностных способностей личности; 

– психологическая поддержка открытых 

учебных занятий. 

Информацион

но – 

просветительская 

работа. 

Повысить

 уровень 

компетентности 

учителей. 

– Создание предпосылок к овладению 

психологическими знаниями; 

– создание условий для 

профессионального и личностного 

самоопределения учителей; – создание условий 

для формирования потребности у педагогов в 

саморазвитии, самопознании и 

самосовершенствовании; 

– создание условий для формирования  

у 

педагогов мотивационной основы 

творческой работы с учащимися 

Консультацион

ная работа. 

Осуществлять 

личностно – 

ориентированный 
подход. 

– Индивидуальное психологическое 

консультирование по вопросам учебно- 

воспитательного   процесса   и   другим 
вопросам. 
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Возникающее при этом насилие в педагогическом процессе, притеснение, 

попытка сделать что-либо против воли учащегося приводит к его 

сопротивлению, выражающемуся внешне (нарушение дисциплины и 

общепринятых норм, «акты неповиновения», непослушание) или внутренне 

(самообвинение, аутоагрессия, избежание контактов, негативное отношение к 

себе). В итоге возникает продолжительное эмоциональное напряжение. Оно 

вызывает поиск деструктивных выходов из сложившейся психотравмирующей 

ситуации, что может проявляться в виде деструктивного поведения учащегося 

агрессивного или виктимного характера и ненормативных форм 

профессионального поведения у педагога. 

Профессиональные деформации педагогов с годами усиливаются и 

проявляются в «феномене эмоционального выгорания», ослабляются 

интеллектуальные, психические и психофизиологические функции, индивид 

постепенно стареет, перспективы профессионального роста сужаются. Данные 

изменения влияют на эффективность социально-профессионального 

взаимодействия, ощущение самоценности человека, приводят к снижению, или 

делают невозможной самореализацию педагога [27]. 

Профессиональная деформация является неизбежной, но при 

использовании разнообразных личностно-ориентированных технологий 

коррекции, которые мы рассмотрели, в сочетании со средствами профилактики, 

помогут получить успешное преодоление профессиональной деформации. 

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме исследования дает 

возможность выделить несколько экспериментально апробированных путей 

повышения эффективности труда педагогов: 

- усовершенствование учебного процесса в педагогических институтах 

и университетах; 

- совершенствование психолого-педагогической подготовки педагога; 

- организация всевозможных психотренингов, психологических игр, 

совершенствующих профессиональную компетентность педагога. 
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К настоящему времени рядом исследований доказано преимущество 

активных, игровых методов обучения педагогов по сравнению с 

традиционными. Такими методами работы отличаются, в частности, тренинг- 

семинар, учебно-тренировочная группа, активное социальное обучение, 

активное социально-психологическое обучение, социально-психологический 

тренинг, психологические игры с использованием проективных методов. 

Рассмотрим несколько методов профилактики и коррекции 

профессиональной деформации педагогов. В первую очередь, это 

своевременная диагностика профессиональной деформации и разработка 

стратегии преодоления профессиональной деструкции. Некоторые явления и 

особенности профессиональной деформации, поведение, стереотипы и оценки 

можно предотвратить путем их понимания, если сделать их видимыми 

общественности в процессе разных разговоров и дискуссий. Самым лучшим 

способом преодоления профессиональной деформации является наблюдение за 

всеми признаки надвигающейся опасности и своевременное взятие отпуска в 

случае необходимости [3]. 

Педагоги должны осознавать свою профессиональную биографию, им 

следует разрабатывать альтернативные варианты дальнейшего 

профессионального и личностного роста. Необходимо осваивать способы и 

методы самокоррекции профессиональной деформации и саморегуляции 

эмоциональной сферы. Можно причислить это к мерам тренингов 

профессионального и личностного роста. Во избежание деформации должна 

проводиться целенаправленная работа для повышения уровня компетентности 

(образовательной, социальной и психологической). Профессиональные 

достижения может стимулировать проведение различных конкурсов и 

соревнований среди педагогов, а также переход к новейшим информационным 

технологиям. Для снижения ежедневного стресса, педагогам рекомендуется 

составлять списки необходимых дел и использовать правильную технику 

дыхания, дабы оставаться спокойным, даже в критических ситуациях. Следует, 

практиковать творческий подход даже к самым рутинным задачам. 
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Рекомендуется делать ежедневный перерыв в использовании любых 

технических средств. 

При выполнении широкого круга профессионально обязанностей, все 

педагоги испытывают потребность в общественном признании своего труда, 

своей личности. Положительные оценки являются стимулом для учителей, в то 

время как отрицательные оценки являются основанием для переоценки своего 

отношения к собственной деятельности и к окружающим, а также для 

пересмотра своих профессиональных позиций. Инновационная деятельность 

играет особую роль в профилактике профессиональных деформаций учителя. 

Становление готовности педагога к инновациям является важнейшим условием 

его профессионального развития [26]. 

Занимаясь профилактикой и коррекцией профессиональной деформации 

педагогов, необходимо использовать совокупность предупредительных и 

коррекционных мероприятий, ориентированных на снижение вероятности 

развития предпосылок и проявлений профессиональной деформации. К ним 

относятся - тренинги, развивающие умение переключаться с одного вида 

деятельности на другой, укрепляющие силу воли, а также развитие умения не 

зацикливаться на стереотипах, стандартах, шаблонах и действовать по 

ситуации, в реальном времени, исходя из непосредственных условий. Все это 

будет оказывать положительную динамику в работе по профилактике и 

коррекции профессиональных деформаций личности педагогов. Рассмотрев 

методы и инструменты, используемые в работе по коррекции и профилактике 

профессиональных, деформация педагога мы сравнили их с компонентами, 

которые используются в психологических играх и увидели, что 

психологическая игра сочетает в себе все эти инструменты и позволяет в 

комплексе проводить коррекционно-профилактическую работу. А именно: 

- организационно - координационную; 

- профилактическую; 

- диагностико - аналитическая; 

- методическую; 



28 

 

- информационно - просветительскую; 

- консультационную. 

Психологические игры являются одной из форм снятия психического 

напряжения. Понятие психологической игры было введено Берном Э., как одна 

из шести основных форм структурирования времени: деятельность - ритуал - 

игра - времяпрепровождение - отдых - искренние отношения. 

Общую схему психологического содержания игры можно представить 

следующим образом. 

1. У человека возникает некоторое желание. 

2. Сверхсознание запрещает реализацию данного желания 

3. Подсознание начинает искать оправдание - психологические купоны, 

и откупается от сверхсознания и желание удовлетворяется. 

На внешнем уровне психологическая игра представляет собой заранее 

предопределенную последовательность взаимодействий, направленную на 

достижение психологического выигрыша. При этом следует отметить, что 

психологический выигрыш не всегда является выигрышем «физическим». Так 

психологический выигрыш может состоять в болезни, несчастном случае или 

смерти играющего, поскольку сущность выигрыша состоит в подтверждении 

жизненной позиции человека. Этот критерий позволяет отличать 

психологическую игру от другой формы человеческого поведения - 

манипуляции, которая нацелена на получение физического выигрыша. 

 Берн  Э., различает: 

а) игры первой степени, которые приемлемы в обществе; 

б) игры второй степени, которые не всегда наносят непоправимый ущерб, 

но некоторые игроки будут, скорее всего, скрывать это от посторонних; 

в) игры третьей степени, в которые играют раз и навсегда и которые 

заканчиваются в кабинете врача, в зале суда или в морге. 

Трудно в одном игровом действии совместить все элементы игры, объять 

весь ее потенциал. Так рождаются игровые пространства разного типа, 
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акцентированные на том или ином аспекте игры, ориентированные на те 

или иные ее возможности. В арсенале психологов на сегодняшний день 

имеются игровые пространства пяти различных видов. Часто в реальном 

действии они переплетаются друг с другом, но все же можно говорить о них 

как о достаточно самостоятельных видах деятельности со своими законами 

построения, развития и управления [2]. 

Игровые «оболочки». Этот вид психологических игр самый 

распространенный и самый простой. В данном случае игра используется как 

некоторое обрамление, общий фон психологической работы, которая по своей 

сути может быть не игровой, а (чаще всего) тренинговой. 

Во многих психологических играх, описанных в современной литературе, 

участники куда-то попадают, кого-то спасают.   

Игровые «оболочки» могут быть самыми разными. Например, путешествие 

на корабле, как в нашем случае, затем крушение и движение внутри от уровня к 

уровню. Участники погружаются в «проживание», которое позволяет создать 

условия для совместного и одновременно индивидуального, личного освоения 

некоторого придуманного пространства, построения в его рамках 

межличностных отношений, создания и осмысления ценностей личного 

существования в данной ситуации. Это сложный вид игры, как для участников, 

так и для ведущего. Для него сложность может представлять управление 

игровым процессом, для участников опасность связана с необходимостью 

включаться в отношения, выстраивать их, обращаться к своему собственному 

«Я» с достаточно непростыми вопросами. 

«Игра-проживание» не может быть удачной и не удачной, она всегда 

складывается по-разному. Однако любой вариант игры очень полезен: 

выявляются скрытые разрушительные процессы, личность продвигается в 

понимании того, что в ней происходит. Следовательно, жизнь продолжается. 

Так же данный вид психологической игровой работы направлен на освоение, 

осмысление так называемых инструментальных задач, связанных с 

построением реальной деятельности, достижением конкретных  целей, 
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структурированием системы отношений участников. 

На основании вышесказанного, можно заключить, что основное 

положение, определяющее сущность психологической игры, состоит в том, что 

мотивы игры заключаются в многообразных переживаниях, значимых для 

играющего, сторон действительности. Игра, как и всякая неигровая 

человеческая деятельность, мотивируется отношением к значимым для 

индивида целям. Мотивы игровой деятельности отражают более 

непосредственное отношение личности к окружающему; значимость тех или 

иных ее сторон переживается в игровой деятельности на основании более 

непосредственного отношения к их собственному внутреннему содержанию. 

Игры имеют две основные характеристики: 

- скрытые мотивы; 

- наличие выигрыша. 

Понятие психологической игры было введено Э. Берном как одна из 

шести основных форм структурирования времени: деятельность, ритуал, игра, 

времяпрепровождение, отдых, искренние отношения. При этом Э. Берн 

различает: игры первой степени, которые приемлемы в обществе; игры второй 

степени, которые не всегда наносят непоправимый ущерб, но некоторые 

игроки будут, скорее всего, скрывать это от посторонних; игры третьей 

степени, в которые играют раз и навсегда и которые заканчиваются плачевно. 

Психологическая игра создает новую модель мира, приемлемую для ее 

участников. В рамках этой модели задается новая воображаемая ситуация, 

изменяются семантические смыслы  предметов  и действий, часто 

спрессовывается время, до  краев наполняясь интеллектуальными и 

эмоциональными событиями. 

Чтобы возник и начал жить новый игровой мир, должны совпасть векторы 

устремлений, желаний, творческих возможностей играющих людей. На 

развитие мира игры действуют и другие факторы: владение игроками техникой 

игры, понимание ими своего места в реальном и игровом мире, отношения 

окружающих к личности и к самой игре, культурная ситуация в 
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целом, влияющая на положение игры и игровых сообществ. 

С одной стороны, игра представляет собой жесткую структуру, так как она 

требует от участников обязательного соблюдения правил, определяющих ее 

ход. А с другой правила игры, ограничивая степени свободы, допускают, 

однако, разнообразные импровизации и вариативность поведения. Таким 

образом, психологическая игра образует противоречивое единство свободы и 

необходимости, заданности и гипотетичности, жесткости игровых 

обстоятельств и условности поведенческих границ. 

К особенностям игры относится ее эвристичность, дух творчества, 

пронизывающий все разворачивающиеся действия. Ведь результат игры 

изначально непредсказуем, имеет вероятностный характер, что и придает 

каждой игре привлекательную неповторимость знакомого по эмоциональному 

эффекту, но не воспроизводимого в точности события. 

Чаще всего господствующим мотивом игры является выигрыш, 

приобретающий различное содержание в зависимости от других мотивов и 

характера игры. Но раз есть мотив, значит, должна быть и цель? В отличие от 

многих других видов деятельности в игре цель зачастую не представлена в 

сознании игроков, но может быть, и обозначена в виде поставленной извне 

задачи: например, цель – интенсификация творческой активности. 

В психологии практически общепринятой является точка зрения, согласно 

которой игра служит эффективным средством социализации и адаптации к 

обстоятельствам жизни, нейтрализации стрессопорождающих нагрузок и, 

следовательно, средством оздоровления. По мнению ряда исследователей, 

психологическими механизмами ее являются замещение, вытеснение, 

сублимация. Причем динамика замещения в игре развертывается в подлежащем 

контролю и экспериментированию пространстве, что отличает игру от 

иррациональных и идеальных способов и сфер замещения (сновидений, 

фантазий). В силу этого игра превращается в одно из средств психотерапии и 

психотренинга, но также и в сферу азарта [23]. 

Диагностическая функция игры определяется тем, что она обладает 
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большей предсказательностью, прогностичностью, чем любая другая 

человеческая деятельность, во-первых, потому, что индивид ведет себя в игре 

на максимальности проявлений (физические силы, интеллект, творчество), во- 

вторых, игра сама по себе особое «поле самовыражения», в котором человек 

наиболее естественен, искренен, открыт. 

Не меньшую, если не большую, популярность имеет второй подход – 

психокоррекционный, в котором можно выделить пять основных направлений: 

1. Психоанализ и игровая терапия (З. Фрейд, Г. Х. Хельмут). 

2. Игровая терапия отреагирования (Д. Леви). 

3. Игровая терапия построения отношений (Д. Тафт, Ф. Аллен). 

4. Недирективная игровая терапия (В. Экслайн). 

5. Игровая терапия в условиях школы (Диммлик, Хафф). 

В 1982 году была создана Международная ассоциация игровой терапии 

(АИТ). По своей ориентации АИТ является организацией междисциплинарной, 

пытающейся интегрировать деятельность ученых разных специальностей, и 

определяет игровую терапию как четко определенный набор способов помощи 

клиенту, использующих игру как органический компонент терапевтического 

процесса [21]. 

Итак, можно сказать, что психологическая игра – это элемент в развитии 

как индивидуума, такие общества в целом. По сложности характера игр можно 

судить о быте, правах и навыках данного общества. Для человека любого 

возраста в игре предоставляется возможность представить себя в определенной 

роли, копировать увиденные когда-либо действия и тем самым приобретая 

определенные навыки, которые могут пригодится. Люди анализируют 

определенные ситуации в играх, делают выводы предопределяя свои действия в 

схожих ситуациях в будущем. 

Другим важным фактором является развитие личности в процессе игры. 

Более того, игра для человека - огромный мир, причем, мир собственно личный, 

суверенный, где личность может все, что захочет. 
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Игра хранит и передает по личности огромную гамму духовных, 

эмоциональных ценностей человеческих проявлений. 

К особенностям игры относится ее эвристичность, дух творчества, 

пронизывающий все разворачивающиеся действия. Ведь результат игры 

изначально непредсказуем, имеет вероятностный характер, что и придает 

каждой игре привлекательную неповторимость знакомого по эмоциональному 

эффекту, но не воспроизводимого в точности события [23]. 

Изучив литературу и особенности психологических игр, мы подобрали 

наиболее подходящую нам по критериям психологическую игру Н. В. 

Буравцовой «Невероятное приключение», которая является универсальным 

психологическим инструментом, направленным на: 

- формирование стрессоустойчивости и конструктивных стратегий 

поведения в ситуациях неопределенности; 

- формирование навыка мобилизации личностных ресурсов; 

- психокоррекцию деструктивных установок; 

- осознание аутентичных эмоций и чувств; 

- улучшение социально-психологической адаптации; 

- формирование и развитие личной активности и ответственности; 

- развитие конструктивного целеполагания и осмысленности жизни. 

Участники в ходе психологической работы во время игры, смогут достичь 

следующих результатов: 

- осознать специфику своего поведения в стрессовых ситуациях; 

- развить навыки стрессоустойчивости и мобилизации своих ресурсов; 

- сформировать эффективные стратегии поведения; 

- осознать и скорректировать значимые жизненные установки; 

- определить приемлемые и конструктивные пути социально- 

психологической адаптации; 

- усилить личную активность и ответственность. 

Психологические игры – это категория групповых настольных игр, 

ориентированных на работу с личными запросами участников, и направленная 
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на нахождение оптимальных решений и преодоление личностных кризисов 

и сложных ситуаций, и также на достижение персональных целей участников. 

Результат в игре достигается через более глубокую проработку и 

осознание участниками причин своей текущей ситуации, мотивов и сценариев 

своего поведения, личных психологических установок и убеждений, и их 

корректировок. В процессе игры участники знакомятся с тем собой, которого 

чаще всего не замечали. Происходит погружение в себя и как бы «распаковка» 

спящих, внутренних ресурсов. Игра дает возможность увидеть свои стратегии 

поведения, потому что как бы игроки ни хотели, они будут использовать в игре 

только те стратегии, которые используют в жизни. 

А также психологическая игра дает массу информации и на личный 

вопрос, например, «Какие внутренние препятствия, ограничения или «слепые 

зоны», мешают быть эффективным, структурированным, мотивированным, 

целенаправленным и так далее. Участники в процессе прохождения игры 

получают профессиональную психологическую поддержку. 

Таким образом, актуальность выбранной методики обусловлена 

отношением профессии педагога к стрессогенным профессиям, требующим 

больших резервов саморегуляции и самообладания. Согласно ряду социальных 

исследований, работа педагога относится к самым эмоционально напряженным 

профессиям. Трудовая деятельность вызывает напряжение, проявляющееся в 

понижении работоспособности и устойчивости психических функции. Зачастую 

педагоги четко фиксируют проявления профессиональной деформации в своей 

личности, деятельности и в своём общении. В то же время такая фиксация 

преимущественно имеет механический характер, она не сопровождается 

осознанием места деформации в педагогической деятельности и необходимости 

ее преодоления. в ходе профессионального становления деформирующее 

влияние педагогической деятельности на личность педагога проявляется, 

прежде всего, в том, что он становится нетерпим к возражениям, испытывает 

непреодолимое стремление командовать, демонстрировать свое превосходство 

над окружающими. 
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Кроме этого, педагогам характерно наличие некритичности, что 

проявляется в том, что педагоги в своей профессиональной деятельности 

перестают критично воспринимать себя, свои поступки и поведение в целом. 

Наличие ригидности у педагогов может говорить о том, что у них формируется 

стереотипизация поведения, но это выражено в меньшей степени, чем 

авторитарность и некритичность как черты личности. 

Психологическая игра направлена на профилактику и коррекцию 

компонентов профессиональных деформаций личности (некритичность, 

ригидность, авторитарность), повышения удовлетворенности своей 

профессиональной деятельности, становления у педагога навыков 

саморегуляции и управления своим психоэмоциональным состоянием, развития 

навыков положительного самовосприятия и рефлексии. 
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Выводы по первой главе: 

 
 

Анализ научной психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования позволяет сделать вывод о том, что: 

Профессиональной деформации подвержены представители всех 

профессий, но наиболее уязвимыми являются педагогические работники, 

профессиональная деятельность которых относится к социономической сфере, 

отличается интенсивностью взаимодействия с объектом труда и чрезмерной 

эмоциональной напряженностью. Под профессиональной деформацией 

понимают искажение процесса профессионализации, психологическую 

дезориентацию личности, формирующуюся в связи с постоянным давлением 

внутренних и внешних факторов профессиональной деятельности и 

приводящую к становлению специфически профессионального типа личности. 

После выхода индивида из профессиональной ситуации естественное 

«выправление» не происходит, а потому он продолжает нести 

«деформирующий отпечаток» профессии даже в своей личной жизни. 

Педагог в своей профессиональной деятельности сталкивается с 

объективными и субъективными затруднениями: сложность педагогической 

ситуации, изначально не зависящей от преподавателя (новый класс, «трудный 

класс», не разработанность методических или дидактических средств и другое), 

нервно-психические эмоциональные перегрузки в профессиональной 

деятельности учителя негативно сказываются не только на показателях его 

работоспособности, но и на состоянии его психического и соматического 

здоровья. Педагогическая профессия относится к разряду таких профессий, 

которые способны в значительной степени деформировать личность. 

Профессиональные деформации, наиболее характерные для педагогической 

деятельности – это авторитарность, демонстративность, дидактичность, 

интолерантность, развитие противоречивых ценностей. 

Изучение проблем педагогического профессионализма способствовало 

разработке теорий преодоления и профилактики педагогических деформаций. 



37 

 

 

II ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
2.1 Организация и методы исследования профессиональной деформации 

личности педагога 

 
Проведенный нами теоретический анализ профилактики 

профессиональных деформаций педагогов позволил нам предположить, что у 

педагогов под воздействием специфики профессиональной деятельности, 

может развиваться профессиональная деформация. Профилактика 

профессиональных деформаций педагогов может быть эффективной при 

условии разработки и апробации специализированных мероприятий. 

Таким образом, цель опытно-экспериментальной работы – изучить 

психологические особенности профессиональной деформации педагога и 

разработать коррекционно-профилактические мероприятия. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

1. Организовать и провести опытно-экспериментальную работу по 

диагностике сформированности профессиональной деформации. 

2. На основании результатов диагностики разработать и провести 

коррекционно-профилактические мероприятия. 

3. Провести оценку эффективности психологической игры для 

профилактики и коррекции профессиональной деформации личности педагога. 

Исследование проходило на базе Средней школы №1 им. В. И. Сурикова, 

г. Красноярск, ул. Краснодарская, 7б. 
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Выборку испытуемых составили 30 педагогов. Возраст испытуемых 

варьирует от 23 до 65 лет, стаж работы от 1 года до 40 лет. Контрольная и 

экспериментальная группа по 15 человек были поделены рандомно. 

Исходя из теоретической части нашей работы, для исследования уровня 

профессиональной деформации педагогов были подобраны следующие 

методики и методы обработки данных: 

1. Методика диагностики профессиональной деформации личности 

педагога (С. П. Андреев, В. Е. Орел) (Приложение 1). 

2. Экспресс опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) (Приложение 2). 

3. Ценностный опросник Ш. Шварца (Приложение 3). 

4. Статистический анализ по критериям Манна-Уитни и Вилкоксона. 

Методика диагностики профессиональной деформации личности педагога 

(С. П. Андреев, В. Е. Орел) включает 69 утверждений. Показателем 

профдеформации личности служит сумма всех баллов, которые были получены 

в соответствии с ключом и переведены согласно таблице норм в стены 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Процентное распределение испытуемых по 

уровням сформированности профессиональных деформаций личности по 

методике С. П. Андреев, В. Е. Орел 

 
Как видно из Рисунка 1, в нашей выборке лишь 5% экспериментальной 

группе и 10% в контрольной группе испытуемых, показывают низкий уровень 

профессиональной деформации личности, при этом 50% и 45% испытуемых 

демонстрируют высокий уровень деформации. 

Высокий уровень профессиональной деформации личности, который мы 

выявили, требуется воспринимать также как свидетельство того, что педагоги 

четко фиксируют проявления профессиональной деформации в своей личности, 

деятельности и в своём общении. Фиксация преимущественно имеет 

механический характер, она не сопровождается осознанием и необходимости ее 

преодоления. 

В опроснике выделены 3 шкалы, соответствующие 3 основным 

особенностям личности, наличие которых в большей степени предопределяет 

возникновение профдеформации личности педагога. 

Шкала 1 - авторитарность, как социально-психологическая характеристика 

личности, которая отражает желание максимально подчинить партнеров по 

общению и взаимодействию своему вниманию. 

Шкала 2 - ригидность, как затрудненность в изменении намеченной 

программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки.     

Шкала 3 - некритичность. Неспособность к адекватному оцениванию 

собственных действий, не настойчивость, неспособность к новаторским и 

компромиссным решениям, неготовность исправлять ошибки и принимать 

новые формы знаний. 

Данные опросника по указанным параметрам важны потому, что, как уже 

было сказано выше, характеризуют критерии для определения потенциальной и 

наличествующей педагогической деформации.  
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В частности: с высоким уровнем психической ригидности, затрагивающим 

преимущественно эмоциональную сферу, связано мало адаптивное поведение, 

так как оно способствует фиксации стереотипа реагирования на сложные 

ситуации нервно-психического напряжения. Данные стереотипы проявляются в 

поведении учителя в стремлении поучать, подчинять, критиковать, упрощать. 

При этом мотивационная ригидность может проявляться в неэффективной и 

медленной перестройке системы мотивов, в обстоятельствах, требующих от 

субъекта гибкости и изменения характера поведения. Доминирующей 

мотивацией зачастую здесь является мотивация избегания неудач, что, 

естественно, препятствует достижению успеха в любой сфере 

жизнедеятельности. 

Авторитарность педагога является проявлением недостаточного уровня 

самопринятия, результатом искаженной Я-концепции. Наличие у педагога 

негативной Я-концепции отрицательно сказывается не только на его поведении 

в классе (агрессивность, желание добиться доминирующей позиции по всем, 

угнетение, отсутствие веры в способности учащихся), но и на Я-концепции его 

учеников, и даже на их успеваемости. Некритичность педагога замедляет его 

саморазвитие как личности и профессионала. 
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Рисунок 2. Выраженность компонентов профессиональной деформации 

педагогов по методике С. П. Андреев, В. Е. Орел 
 

В соответствии с Рисунками 2 видно, что в контрольной в экспериментальной 

группе существенных различий не имеет и в наибольшей степени 

профессиональная деформация личности педагогов представлена чертами 

авторитарности (50-58%), далее по степени выраженности следует 

некритичность (30-33%) и в наименьшей степени деформация личности 

педагогов проявляется в виде ригидности (9-20%). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что в ходе профессионального 

становления деформирующее влияние педагогической деятельности на 

личность педагога проявляется в том, что он становится нетерпим к 

возражениям, испытывает непреодолимое стремление командовать, 

демонстрировать свое превосходство над окружающими людьми. Кроме этого, 

педагогам характерно наличие некритичности, что проявляется в том, что 

педагоги в своей профессиональной деятельности перестают критично 

воспринимать себя, свои поступки и поведение в целом. 

Наличие ригидности у педагогов может говорить о том, что у них 

формируется стереотипизация поведения, но это выражено в меньшей степени, 

чем авторитарность и некритичность как черты личности. 

2. Экспресс опросник «Индекс толерантности» (Солдатова Г. У., Кравцова 

О.А., Хухлаев О. Е., Шайгерова Л. А.,). 

Стимульный материал опросника составили утверждения, отражающие как 

общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные 

установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность 

и интолерантность человека. В методику включены утверждения, выявляющие 

отношение к некоторым социальным группам (меньшинствам, психически 

больным людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению 

оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и 

продуктивному сотрудничеству). 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать 

разделение на субшкалы: 
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1. Этническая толерантность. Субшкала «этническая толерантность» 

выявляет отношение человека к представителям других этнических групп и 

установки в сфере межкультурного взаимодействия. 

2. Социальная толерантность. Субшкала «социальная толерантность», 

позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении 

различных социальных групп, а также изучать установки личности по 

отношению к некоторым социальным процессам. 

3. Толерантность как черта личности. Субшкала «толерантность как 

черта личности», включает пункты, диагностирующие личностные черты, 

установки и убеждения, которые в значительной степени определяют 

отношение человека к окружающему миру. 

Важность исследования толерантности, при выявлении профессиональной 

деформации педагогов, не вызывает сомнения, поскольку эти процессы весьма 

неоднозначны и противоречивы. Кроме того, часто они сопровождаются 

возрастающей агрессией и нетерпимостью в общественной среде [3]. 

Результаты исследования, проведенного по методике опросник 

«Индекс толерантности» показали, что участники обеих групп 

существенных различий не имеют. По всем шкалам показатели находятся в 

средних значениях. Такие результаты свидетельствуют о том, что для 

респондентов, характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных 

черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других 

могут проявлять интолерантность (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Результаты опросника «Индекс толерантности» контрольная и 

экспериментальная группа 

 
3. Ценностный опросник Шварца Ш., Применяется для исследования 

динамики изменения ценностей как в группах, так и для личности в связи с ее 

жизненными проблемами. 

Первая часть опросника предназначена для изучения ценностей, идеалов и 

убеждений, оказывающих влияние на личность. Список ценностей состоит из

 двух частей:  существительных и прилагательных, включающих 57 

ценностей. Испытуемый оценивает каждую из предложенных ценностей по 

шкале от 7 до - 1 баллов. Вторая часть опросника Шварца представляет собой 

профиль личности. Состоит из 40 описаний человека, характеризующих 10 

типов ценностей. Для оценки описаний используется шкала от 4 до - 1 баллов. 

Основываясь на  ценностях, выделенных предшествующими 

исследователями, найденных в религиозных и философских трудах в разных 

культурах, он сгруппировал ценности в 10 различных видов мотивации 

человека, которые он понимал, как основные типы или блоки ценностей (всего 

было выделено 10  типов). Они,  по  мнению  автора, и определяют 
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направленность как конкретных действий индивида, так и всей его 

жизненной активности. Каждому типу мотивации соответствует своя ведущая 

мотивационная цель. 

1. Самостоятельность. Мотивационная цель – свобода мысли и действия 

(выбор, творчество, познание), обусловленные потребностью индивида быть 

автономным и независимым. 

2. Стимуляция - полнота жизненных ощущений. Мотивационная цель - 

новизна и состязательность в жизни, необходимые для поддержания 

оптимального уровня активности организма. 

3. Гедонизм. Мотивационная цель – удовольствие, чувственное 

наслаждение, наслаждение жизнью. В основе его лежит необходимость 

удовлетворения биологических потребностей и испытываемое при этом 

удовольствие. 

4. Достижение. Мотивационная цель – достижение личного успеха в 

рамках разделяемых культурных стандартов и вследствие этого - получение 

социального одобрения. 

5. Власть. Мотивационная цель – достижение социального статуса, 

престижа и влияния па других людей. В основе – потребность в 

доминировании, господстве, лидерстве. 

6. Безопасность. Мотивационная цель – стабильность, безопасность и 

гармония общества, семьи и самого индивида. В основе – потребность в 

адаптированности и предсказуемости мира, снижении неопределенности. 

7. Конформность. Мотивационная цель – ограничение действий и 

побуждений, причиняющих вред другим или нарушающих социальную 

гармонию. Выводится из потребности групп к самосохранению и выживанию и 

потребности личности гармонично взаимодействовать с другими людьми, 

подавляя при этом свои социально-разрушительные наклонности. 

8. Традиция. Мотивационная цель – уважение и поддержание обычаев, 

принятие и признание идей, существующих в определенной культуре и 
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религии. Традиционное поведение становится символом солидарности 

группы, выражением уникальности ее картины мира. 

9. Благожелательность. Мотивационная цель – поддержание и 

повышение благополучия людей, с которыми человек находится в контакте. В 

основе лежит потребность позитивного взаимодействия в целях благополучия 

группы и индивидуальная потребность в аффилиации. 

10. Универсализм. Мотивационная цель – понимание, благодарность, 

терпимость и поддержание благополучия всех людей и природы. Этот 

мотивационный тип не был выведен априори из трех указанных универсальных 

человеческих потребностей, а был обнаружен эмпирическим путем при 

исследованиях ценностей. 

Шварц и Билски разработали теорию динамических отношений между 

данными ведущими типами человеческой мотивации. Логика отношений между 

ценностями выводится авторами из отношений между мотивами поведения и 

соответствующими им поступками. Каждый тип мотивации имеет цель, 

руководящую стремлениями человека, которые, в свою очередь, приводят к 

согласованным или противоречивым действиям. Таким образом, конфликт или 

гармония между ценностями определяют, в конечном счете, стратегию его 

поведения. Авторы предложили следующую типологию. 

1. «Ценности Сохранения» (Безопасность, Конформность, Традиция) 

противоречат «Ценностям Открытости изменениям» (Стимуляция, 

Самостоятельность). Здесь налицо явная оппозиция между ценностью 

автономии взглядов и действий индивида и ценностью сохранения традиций, 

поддержания стабильности общества. 

2. «Ценности  Самопреодоления»,  или  Выхода  за  пределы  Я 
 

(Универсализм, Благожелательност
ь) 

противоречат «Ценностя
м 

Самоутвержден
ия» 

(Власть, 
Достижение, 

Гедонизм). 
Здесь 

также 
налицо 

явная оппозиция между заботой о благе других и стремлением к 

доминированию над другими. 
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Помимо описанных выше, Шварц и Билски предложили еще одно деление 

ценностей на две большие группы: 

1. Ценности, выражающие интересы индивида. Им соответствуют 

следующие мотивационные блоки: Власть, Достижение, Гедонизм, 

Стимуляция, Самостоятельность. 

2. Ценности, выражающие интересы группы. К ним принадлежат такие 

мотивационные блоки, как Благожелательность, Традиция, Конформность. 

На Рисунке 4 приведены средние значения нормативных идеалов 

контрольной и экспериментальной группы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Средние значения нормативных идеалов контрольной и 

экспериментальной группы (Ценностный опросник Ш. Шварца) 

 

Проведенное исследование по методике Шварца позволило сделать вывод 

о том, что у педагогов «Ценности Самопреодоления» противоречат 

«Ценностям Самоутверждения». Это выражается в оппозиции между 

заботой о благе других и стремлением к доминированию над другими. 
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2.2. Адаптация психологической игры для профилактики и коррекции 

профессиональной деформации личности педагога 

 
На основании первичной диагностики и для подтверждения выдвинутой 

гипотезы была подобрана, адаптирована и апробирована психологическая игра 

«Невероятные приключения» Н. В. Буравцевой. 

Цель: профилактика и коррекция профессиональных деформаций 

педагогов. 

Задачи: 

1. Развитие критичности личности как важнейшего свойства субъекта 

деятельности и поведения. 

2. Снижение уровня ригидности, авторитарности личности и развитие 

ценностей, выражающих групповые интересы. 

3. Повышение степени удовлетворенности профессиональной 

деятельности и удовлетворенности собой. 

4. Обучение педагогов психотехническим приемам 

саморегуляции негативных эмоциональных состояний. 

5. Снижение уровня тревоги, эмоционального дефицита, эмоциональной 

отстраненности личности. 

6. Развитие системы профилактики стрессовых ситуаций, 

эмоционального выгорания в педагогической среде. 

7. Развитие толерантности во взаимодействии, путем обучения 

безоценочного общения. 

Принципы работы: 

1. «Здесь и сейчас». 

2. Искренность и открытость. 

3. Принцип «Я». 

4. Активность. 

5. Конфиденциальность. 
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Сроки реализации: проведение 5 игр, продолжительностью 3 часа каждая. 

Группа состоит из 15 человек (педагоги образовательного учреждения). 

Условия проведения: занятия проводятся в групповой форме на базе 

образовательной организации, в отдельном кабинете. 

Оснащение необходимое для проведения психологической игры - 

просторное помещение, стулья и столы из расчета на группу, письменные 

принадлежности, метафорические карты (ресурсная колода, персоны), бумага, 

шариковые ручки. 

Предполагаемые результаты: 

1. Повышение уровня информационно-теоретической компетентности. 

2. Проработка своих потребностей, взгляд на себя со стороны, 

выработка новых стратегий в поведении и в межличностном общении. 

3. Освоение приемов саморегуляции негативных эмоциональных 

состояний. 

4. Повышение стрессоустойчивости, самооценки, работоспособности, 

снижение уровня утомления, тревожности и напряженности. 

5. Снижение уровня агрессивности и конфликтности. 

6. Выявление скрытых разрушительных процессов и их проработка, 

внутренние конструктивные изменения. 

7. Построение реальной деятельности, достижение конкретных целей, 

структурирование системы отношений участников. 

Структура проведения психологической игры. План каждого занятия 

предусматривает следующие части: 

1. Вводная часть. Она содержит постановку проблемы, а также 

разминочные упражнения. 

2. Основная часть. Она занимает большую часть времени и позволяет 

решать поставленные задачи. Игровой процесс. 

3. Заключительная часть. Рефлексия участников. 



49 

 

Рассмотрим подробнее адаптацию данной психологической игры под 

задачи нашей работы. Она заключается в том, что каждая часть (этап) игры 

подразумевает особое взаимодействие участников процесса. 

 

Вводная часть – предполагает знакомство с участниками, прояснение 

ожиданий каждого, создание атмосферы доброжелательности и доверия. 

Объяснение принципов игры, правила. 

 

Подготовительный этап: знакомство, прояснение ожиданий по поводу 

игры. 

 

Этап 1. Диагностический этап: 

 
Путешествие начинается: прояснение жизненной позиции намерений и 

переживаний, связанных с путешествием. 

 

Так же ведущий игры дает определенные 5 карт из колоды персоны в 

закрытом виде (1 учитель, 2 родителей, 2 ребенка школьника) 

 

Этап 2. Кораблекрушение и шлюпка: прояснение реакций в ситуациях 

неопределенности; формирование навыков мобилизации личностных ресурсов; 

коррекция поведенческих установок, взаимоотношения друг с другом. 

 

Так же ведущий игры дает определенные 5 карт из колоды персоны в 

закрытом виде (1 учитель, 2 родителей, 2 ребенка школьника). 

 

Прилетает самолет и спасает родителей и детей, так как больше нет мест в 

самолете, то учитель остается и дожидается другого самолета. 

 

Этап 3. Высадка на остров: развитие адаптационной гибкости, 

совершенствование навыков поиска актуальных ресурсов, общее подведение 

итогов. 
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Так же ведущий игры дает определенные 5 карт из колоды персоны в 

закрытом виде (2 учителя, коллеги 2 карты, 1 руководитель). 

 

Список определенных вопросов в игре на 1 этапе: 

 
1. Как бы вы отнеслись если с вами в путешествии находились люди любой 

национальности? 

 

2. Вызывает ли у вас раздражение человек, который не думает, как вы? 

 
3. Как вы думаете нищие и бродяги сами виноваты в своих бедах? 

 
4. Как вы думаете всех психически больных людей нужно изолировать от 

общества? 

 

5. Считаете ли вы что с неопрятными людьми неприятно общаться? 

 
Список определенных вопросов в игре на 2 этапе: 

 
1. Важна ли для вас внутренняя гармония? 

 
2. Важен ли для вас контроль над другими людьми? 

 
3. Важна ли для вас свобода мыслей и действий? 

 
4. Важен ли для вас акцент на духовных, а не материальных вопросах? 

 
5. Важна ли для вас одобрение и уважение других? 

 
Список определенных вопросов в игре на 3 этапе: 

 
1. Как вы думаете определяется ли эффективность работы стажем? 

 
2. Как вы думаете без курсов профподготовки можно добиться повышения 

по служебной лестнице? 
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3. Нравится ли вам объяснять одно и тоже? 

 
4. Согласны ли вы с утверждением двоечника ничем не исправишь? 

 
5. Как вы думаете большинство неудач в вашей жизни произошли из-за 

других людей? 

 

Основная часть – прояснение начальной жизненной ситуации, целей, 

намерений, переживаний и ожиданий, которые они связывают с путешествием, 

и прояснение реакций участников в ситуации неопределенности, формирование 

навыков мобилизации личностных ресурсов. Коррекция ценностей, 

толерантности, за счет вопросов ведущего осознания участников. Важно 

побуждать участников к анализу всех сторон своей личности «своих 

пассажиров». 

Рефлексия в нашей игре – это прежде всего осознание тех чувств, которые  

возникли  в  процессе  проигрывания,   «прочувствования», 

«проживания» той или иной роли. Пребывание в различных ролях 

заставляет участников почувствовать, пережить своеобразие данной роли, 

выйти за рамки сложившихся стереотипов и получить опыт «тренинга 

сензитивности». Развитие сензитивности по отношению к другому человеку 

предполагает развитие умений слушать другого человека и выражать свое 

мнение и предоставляет возможность осознать содержание взаимодействия с 

другим человеком. С помощью рефлексии формируется культура выходов из 

проблемных ситуаций, что является важным в плане развития социально- 

психологической компетентности и толерантности педагогов. 

Продвижение игрока по полю и преодоление интеллектуально- 

познавательных затруднений, пересмотр и переоценка имеющегося опыта в 

ситуации, когда готовых решений нет, позволяет искать поиск не стандартного 

решения. Рефлексивный, поисковый, мыслительный и организационный 

компоненты игровой деятельности формируют исследовательское и творческое 

отношение к действительности. 



52 

 

2.3 Результаты исследования и интерпретация результатов 

 

 

 
На конечном этапе нашей опытно - экспериментальной работы была 

проведена повторная диагностика с помощью методики диагностики 

профессиональной деформации личности педагога (С. П. Андреев, В. Е. Орел), 

опросник «Индекс толерантности» и методика Шварца. Для выявления 

достоверности различий в снижении негативных личностных качеств 

ригидности, авторитарности был использован статистический критерий U- 

Манна-Уитни. 

Полученные в результате статистического анализа значения 

свидетельствуют о существенных отличиях между контрольной и 

экспериментальной группами. Ранее в работе мы указывали, что перед 

реализацией программы группы не имели статистически значимых различий по 

всем исследуемым переменным. 

Повторная диагностика испытуемых показала, что между группами 

имеются статистически значимые различия по шкалам «авторитарность» (UЭмп= 

33.5), «ригидность» (UЭмп = 47.5), «некритичность» (UЭмп = 51.5). 

Для оценки изменений показателей профессиональных деформаций 

педагогов использовался статистический критерий для изучения связанных 

выборок (достоверности сдвига) - критерий Вилкоксона. 

В контрольной группе изучение изменений по шкалам методик показало, 

что значимые сдвиги отсутствуют. Изменений, как прироста, так и спада в 

показателях обнаружено не было. В экспериментальной группе изучение сдвига 

показателей профессиональных деформаций личности показало достоверный 

сдвиг в сторону уменьшения выраженности высокого и среднего показателя 

профессиональной деформации и увеличения низкого показателя. Данные 

представлены на Рисунке 5. 
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Рисунок 5. Повторное исследование уровня профессиональных 

деформаций педагогов (методика С. П. Андреев, В. Е. Орел) контрольная и 

экспериментальная группы 

 

Также мы провели повторное исследование уровня компонентов 

профессиональной деформации. Данные представлены на Рисунке 6 
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Рисунок 6. Повторное исследование уровня компонентов 

профессиональных деформаций педагогов (методика С. П. Андреев, В. Е. 

Орел). Контрольная и экспериментальная группы. 

Полученные данные указывают на то, что в экспериментальной группе 

заметно снизился процент авторитарности и ригидности. Уровень 

некритичности в начальной диагностике был незначительно повышен, но и его 

уровень снизился. 

Также мы провели повторное исследование по методике «Индекс 

толерантности» (Рисунок 7), которое показало значительное снижение по двум 

шкалам и особенно выраженное изменение в экспериментальной группе по 

шкале – толерантность как черта характера, данный показатель стал выше. Что 

показывает изменения в личностных чертах, установках, ценностях и 

убеждениях, которые и определяют отношение личности к окружающему миру. 

Тогда как на этапе первичной диагностики показатели с контрольной группой 

существенных различий не имели. 

 
 

Рисунок 7. Результаты повторной диагностики экспресс-опросника 

«Индекс толерантности» (контрольная и экспериментальная группы) 
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Повторная диагностика контрольной группы по методике Шварца, 

изменений в распределении ценностных ориентацией не показало (Рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8. Результаты повторной диагностики методики Ш. Шварца 

(контрольная группа) 

 
Повторная диагностика экспериментальной группы по методике Шварца 

(Рис. 9) обнаруженных ранее противоречий между ценностями 

«Самопреодоления» и «Самоутверждения» не выявило. Напротив, в 

непротиворечивых  отношениях  оказались  ценности  «Стимуляция»  и 

«Самостоятельность» - оба активизируют внутреннюю мотивацию 

творчества,   стремление   к   новизне   и   изменению   и   ценности 

«Самостоятельность» и «Универсализм» - они делают акцент на 

возможности справедливого для всех и комфортного для себя существования в 

различных ситуациях. Таким образом, мы видим, что у педагогов стремление к 

доминированию над другими отсутствует, на это указывает и методика 

профессиональной деформации личности педагога (С. П. Андреев, В. Е. Орел) 

- в снижении уровня авторитарности и ригидности. 
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Рисунок 9. Результаты повторной диагностики методики Ш. Шварца 

(экспериментальная группа) 
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использовать периодично, и участники сами формируют запрос и проходят 

ее в соответствии со своими актуальными целями. 

5. В педагогической деятельности необходимо учитывать такие явления 

как: кризисные периоды, стрессы, эмоциональное выгорание и также 

своевременно осуществлять комплексные мероприятия по выявлению и 

предотвращению психологических последствий вызванными данными 

явлениями. 

Подведем итоги формирующей работы, позволившей снизить возможность 

возникновения профессиональной деформации в деятельности педагогов. 

1. На основе предложенной в исследовании модели профилактики 

профессиональной деформации педагога и с учетом выявленных в процессе 

диагностики факторов риска развития профессиональной деформации нами 

была адаптирована и апробирована психологическая игра «Невероятные 

приключения» с рекомендациями по профилактике профессиональных 

деформаций для педагогов. 

2. В ходе проведения формирующего эксперимента была эмпирически 

подтверждена гипотеза об эффективности адаптированной психологической 

игры для профилактики профессиональной деформации личности педагога. 

Было аргументировано доказано, что реализация данной игры в условиях 

образовательной организации способна оказать положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние педагогов. Таким образом, посредством 

обеспечения достаточных знаний о профессиональной деформации личности 

педагога и о системах мер, направленных на восстановление психического и 

интеллектуального состояния, его позитивного настроя на взаимоотношения с 

учащимися, коллегами, повышение уровня самоактуализации и навыков 

саморегуляции, можно в значительной степени снизить вероятность 

возникновения профессиональной деформации педагогов. Мы считаем, что в 

целом, адаптированный вариант психологической игры «Невероятные 

приключения» с рекомендациями 
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доказала свою пригодность и эффективность. Проведенные нами 

исследования подтверждают уменьшение числа педагогов с признаками 

профессиональной деформации личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

По данным социально-психологических исследований, труд педагога 

относится к числу наиболее напряженных в эмоциональном плане видов труда. 

Профессиональная деятельность вызывает различного рода психические 

напряжения, которые проявляются в снижение устойчивости психических 

функций и понижение работоспособности. Низкий уровень психической 

культуры, недостаточное развитие коммуникативных способностей, навыков 

саморегуляции, рефлексии, приводит к тому, что значительная часть педагогов 

(в соотношении с другими профессиями) страдает болезнями стресса – 

многочисленными соматическими и нервно психическими болезнями. Высокие 

требования профессии к личности, уровень ответственности, напряженность, 

невысокая престижность труда способствуют профессиональной деформации 

личности педагогов. 

Теоретический анализ позволил выделить основные показатели 

профессиональных деформаций педагогов. Сравнительное эмпирическое 

изучение показателей в процессе нашего исследования, позволили сделать 

вывод о динамике профессиональных деформаций. Результаты 

экспериментальной группы показывают, что коррекционно-профилактическая 

работа дает возможность существенно снизить проявления профессиональной 

деформации личности педагога через психологическую игру. 

В нашей работе была адаптирована психологическая игра «Невероятные 

приключения» Буравцовой Н. В. под задачи профилактики и коррекции 

профессиональной деформаций личности педагогов образовательной 

организации, для регуляции компонентов входящих в группу 

профессиональной деформации. Таких как, критичность личности педагогов, 

ригидность, авторитарность. Профилактика профессиональной деформации 

личности педагогов образовательной организации будет успешной, если 

реализовать следующие педагогические условия: 
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- использовать активные формы и методы профилактики 

профессиональной деформации педагогов образовательной организации; 

- организовать сотрудничество педагогов на основе понимания сущности 

проблемы, форм и методов эффективной профилактики профессиональной 

деформации педагогов образовательной организации. 

Проведенные игры были одновременно - развивающей деятельностью, 

зоной социализации, защищенности в самореабилитации и сотрудничества. 

Благодаря планомерности и системности, выстроенной в нашей игровой 

терапии и ориентирование на решение конкретных задач, была достигнута цель 

нашей работы. Субъективное понимание игры, онтогенез игровых форм, 

историческое развитие игровой культуры, все это, мы пытались рассмотреть в 

единстве и определить роль в профилактике и коррекции профессиональной 

деформации педагогов. Игровое поведение в процессе являлось одной из 

важнейших составляющих профессионального поведения и во многом является 

определяющим. Человек как бы носит несколько театральных масок, в 

зависимости от ситуации, в которую он попадает, круга лиц, с которыми он 

общается. В зависимости от настроения, которое им владеет, игра становится 

универсальным адаптером индивидуума к реальности, способом 

приспособления человека к окружающему миру. 

Высокая результативность психологической игры в работе с 

профессиональными деформациями педагогов обусловлена еще и тем, что 

простого когнитивного осознания своей профессиональной деформации 

недостаточно для ее преодоления. Истоки профессиональной деформации 

педагога лежат на более глубоких личностных уровнях. Ситуация кардинально 

меняется, когда рост рефлективности происходит у педагогов с высоким 

уровнем осознания своих ценностно-смысловых компонентов 

профессиональной деятельности, которые наилучшим образом раскрываются в 

психологической игре. Осознание недостатков собственной деятельности, себя 

как профессионала могут стать важным шагом на пути развития 
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психологической готовности к самоизменению и к преобразованию своей 

профессиональной деятельности. 

Полученные результаты исследования применимы в деятельности по 

управлению, планированию, сопровождению личностного и 

профессионального развития педагогов общеобразовательных организаций. 

Перспективы дальнейших теоретических и эмпирических исследований 

связаны с углубленным изучением динамики профессиональной деформации 

личности педагогов с точки зрения возможностей психологической 

профилактики через психологические игры. 
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Приложение 1 

Методика диагностики профессиональной деформации личности 

педагога (С. П. Андреев, В. Е. Орел). 

Инструкция: Внимательно прочитайте каждое утверждение. Если вы 

согласны с высказыванием, то в столбце «ответ» «+», если не согласны, то «- 

». 
 

Утверждения Ответ 

1. Большинство людей, с которыми я бываю в компании, 

несомненно, рады меня видеть. 

2. Я теряюсь, если окружающие люди резко не 

соглашаются с моим мнением. 

3. Эффективность деятельности чаще определяется стажем 

работы. 

4. Из всех мнений по спорному вопросу только одно 

является верным. 

5. У меня громкий и четкий голос.  

6.  Большинство  неудач в  моей  жизни  произошли от 

неумения, незнания или лени и мало зависели от везения. 

7. Я недоволен нововведениями в нашей школе. 

8. Контроль над финансами семьи ведет мой супруг(а). 

9. Я всегда адекватно оцениваю знания учеников. 

10. Если я захочу, то смогу расположить к себе почти 

любого. 

11. Я много времени уделяю тому, чтобы все вещи лежали 

на своих местах. 

12. Я первым ищу путь к преодолению конфликта. 

13. Предпочитаю действовать, а не размышлять над 

причинами своих неудач. 
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14. Молодых учителей можно критиковать за отсутствие 

твердости и дисциплины. 

15. В неприятностях и неудачах, которые были в моей 

жизни, чаще виноваты другие люди, чем я сам. 

16. Я долго настраиваюсь на рабочий лад. 

17. Строгий и четко знающий свои обязанности педагог – 

вот образ идеального учителя. 

18. Нужно добиваться своего наперекор обстоятельствам. 

19. Временами мои мысли проносятся быстрее, чем я 

успеваю их высказать. 

20. Я бываю строг с детьми. 

21. Часто делаю вывод, что люди не согласные со мной, 

профессионально некомпетентны. 

22. Мне трудно менять привычный стиль работы. 

23. ''Хороший педагог, но плохая мать'' - это не про меня. 

24. Праздники нужно отмечать с родственниками. 

25. Мне не нравится, когда окружающие исправляют мои 

ошибки. 

26. Я легко реализую новые идеи. 

27. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в 

начале карьеры. 

28. Отличник в школе не может быть хулиганом на улице. 

29. У меня сдержанные жесты, неторопливые ответы, 

задумчивый взгляд. 

30. Я получаю большое удовольствие от работы. 

31. Я часто предлагаю новые подходы к решению проблем. 
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32. Если в транспорте мне наступили на ногу, я просто 

промолчу. 

33. Даже если меня удается кому-нибудь переспорить, я все 

равно остаюсь на своей точке зрения. 

Утверждения Ответ 

34. Мне легко удается довести начатое до конца. 

35. Не завидую людям, которые стремятся к власти и 

положению. 

36. Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде 

всего спрашиваю, разумно ли это. 

37. Думаю, что другие оценивают меня достаточно высоко. 

38. Я бываю мнителен в работе с учениками. 

39. Случалось, я пользовался оплошностью человека. 

40. Когда я вижу несправедливость, мне просто не удается 

промолчать. 

41. Собственное уважение мне еще нужно заслужить. 

42. Охотно выполняю работу в быстром темпе. 

43. Меня не за что упрекнуть.  

44. Я могу с ходу, не раздумывая включиться в разговор. 

45. Мне нравится объяснять одно и то же несколько раз. 

46. Большинство школьных реформ меня не 

удовлетворяют. 

47. Способные люди, не сумевшие реализовать свои 

возможности, должны винить в этом только себя. 

48. Я согласен с  мнением, что двоечника ничем не 

исправишь. 

49. Мне нравится руководить, быть ответственным. 
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50. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не 

в состоянии. 

51. Многие мои успехи были возможны только благодаря 

помощи других людей. 

52. Я легко генерирую новые идеи, связанные с работой. 

53. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

54. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого-то зависит 

счастье моей семьи. 

55. Уверен, что каждый человек независимо от 

обстоятельств должен быть сильным и самостоятельным. 

56. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств 

мешает людям добиться успеха в своем деле. 

57. Властный голос необходим в моей работе. 

58. Когда я вижу, что меня не понимают, я легко 

отказываюсь от идеи доказать что-либо. 

59. Большинство неудач в моей жизни произошли из-за 

других людей. 

60. У меня тяга к перемене мест и я счастлив, когда брожу 

где-нибудь или путешествую. 

61. Я испытываю большое удовольствие, если мне удается 

убедить того, кто сильно возражал. 

62. Мне трудно отвлечься от начатой работы даже 

ненадолго. 

63. Даже без курсов профподготовки можно добиться 

повышения по служебной лестнице. 

64. Инициатором в разговоре обычно являюсь я. 

65. В семейных конфликтах я чаще оказываюсь прав. 
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66. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит 

со мной. 

67. Я часто себя ругаю за неправильное решение. 

68. У меня достоинств во много больше, чем недостатков. 

69. Мне легко удается переключиться с одного дела на 

другое. 
 

 

Данная методика была разработана в 2002 году, включает в себя 69 

утверждений. Для ответов испытуемых предлагается дихотомическая шкала, 

испытуемые должны согласиться либо нет с предлагаемыми утверждениями. 

Показателем профдеформации личности служит сумма всех баллов, 

полученных в соответствии с ключом, и переведенных в стены, согласно 

таблице норм. 

В опроснике выделены 3 шкалы, соответствующие 3 основным 

особенностям личности, наличие которых в большей степени предопределяет 

возникновение профдеформации личности педагога. Это: 

§ (Шкала 1) авторитарность как социально-психологическая 

характеристика личности, отражающая стремление максимально подчинить 

своему вниманию партнеров по взаимодействию и общению; 

§ (Шкала 2) ригидность как затрудненность в изменении намеченной 

программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки; 

§ (Шкала 3) некритичность как характеристика личности, которой 

свойственны: ненастойчивость, неспособность к адекватному оцениванию 

своих действий, неготовность исправлять ошибки и принимать новые формы 

знаний, неспособность к компромиссным и новаторским решениям. 

Данные опросника по указанным параметрам важны потому, что, как уже 

было сказано выше, характеризуют критерии для определения потенциальной и 

наличествующей педагогической деформации. 
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В частности: с высоким уровнем психической ригидности, затрагивающим 

преимущественно эмоциональную сферу, связано малоадаптивное поведение, т. 

к. оно способствует фиксации стереотипа реагирования на сложные ситуации 

нервно-психического напряжения. Данные стереотипы проявляются в 

поведении учителя в стремлении поучать, подчинять, критиковать, упрощать. 

При этом мотивационная ригидность может проявляться в неэффективной и 

медленной перестройке системы мотивов, в обстоятельствах, требующих от 

субъекта гибкости и изменения характера поведения. Доминирующей 

мотивацией зачастую здесь является мотивация избегания неудач, что, 

естественно, препятствует достижению успеха в любой сфере 

жизнедеятельности. 

Авторитарность педагога является проявлением недостаточного уровня 

самопринятия, результатом искаженной Я-концепции. Наличие у учителя 

негативной Я-концепции отрицательно сказывается не только на его поведении 

в классе (агрессивность, желание добиться доминирующей позиции по всем, 

угнетение, отсутствие веры в способности учащихся и т. п.), но и на Я-

концепции его учеников, и даже на их успеваемости. 

Некритичность учителя замедляет его саморазвитие как личности и 

профессионала, способствует усугублению взаимоотношений как в семье, так и 

в школьном коллективе. 

Так как в каждую шкалу входит разное число вопросов, то для 

сопоставления данных по разным шкалам мы делили сырой бал по каждой 

шкале на число вопросов. 

Сумма показателей по всем трем шкалам дает уровень профессиональной 

деформации педагога (УПД). Авторы методики приводят специальную таблицу 

для перевода показателей УПД в стены, что позволяет оценить положение 

испытуемых по уровню профессиональной деформации по отношению к 

выборке стандартизации. 
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Приложение 2 

 
 

Экспресс опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) 

Для диагностики общего уровня толерантности можно использовать 

экспресс-опросник «Индекс толерантности». В его основу лег отечественный и 

зарубежный опыт в данной области (Солдатова, Кравцова, Хухлаев, 

Шайгерова). Стимульный материал опросника составили утверждения, 

отражающие как общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и 

социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются 

толерантность и интолерантность человека. В методику включены 

утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам 

(меньшинствам, психически больным людям, нищим), коммуникативные 

установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к конструктивному 

решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). Специальное 

внимание уделено этнической толерантности-интолерантности (отношение к 

людям иной расы и этнической группы, к собственной этнической группе, 

оценка культурной дистанции). Три субшкалы опросника направлены на 

диагностику таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, 

социальная толерантность, толерантность как черта личности. 

Бланк методики 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 

согласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим 

поставьте галочку или любой другой значок напротив каждого утверждения: 

 № Утвержд

ени е 

Абсолю

т но не 

согласен 

Не 

соглас ен 

Скор

е е не 

соглас ен 

Скор

е е соглас 

ен 

Согл
ас ен 

Полнос

т ью согласен 

I
. 

1
. 

В 

смешанных 

браках обычно 
больше 

6 5 4 3 2 1 
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  проблем, 
чем в браках 

между людьми 

одной 

националь

нос ти 

      

2

. 

К 

кавказцам 

станут 

относиться 
лучше, если они 

изменят свое 

поведение 

6 5 4 3 2 1 

3

. 

Нормальн

о считать, что 

твой народ 

лучше, чем 
все 

остальные 

6 5 4 3 2 1 

4

. 

Я готов 

принять в 

качестве члена 
своей семьи 

человека любой 

национальнос ти 

1 2 3 4 5 6 

5

. 

Я хочу, 

чтобы среди 

моих друзей 
были люди 

разных 

национальнос 
тей 

1 2 3 4 5 6 

6

. 

К 

некоторым 

нациям и 

народам трудно 

хорошо 
относиться 

6 5 4 3 2 1 

7

. 

Я могу 

представить 

чернокожего 

человека своим 
близким другом 

1 2 3 4 5 6 

Итого:  

I
I. 

8
. 

В 

средствах 

массовой 
информации 

может быть 

представлено 
любое 

мнение 

1 2 3 4 5 6 
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 9
. 

Нищие и 
бродяги сами 

виноваты в 

своих 

проблемах 

6 5 4 3 2 1 

1
0 

. 

С 

неопрятн
ыми людьми 

неприятно 

общаться 

6 5 4 3 2 1 

1
1 

. 

Всех 
психически 

больных людей 

необходимо 
изолировать 

от 

общества 

6 5 4 3 2 1 

1

2 
. 

Беженцам 

надо помогать 
не больше, чем 

всем остальным, 

так как у 
местных 

проблем не 

меньше 

6 5 4 3 2 1 

1

3 
. 

Для 

наведения 
порядка в 

стране 

необходима 

"сильная 
рука" 

6 5 4 3 2 1 

1
4 

. 

Приезжие 
должны иметь 

те же права, что 

и местные 

жители 

1 2 3 4 5 6 

1

5 
. 

Любые 

религиозные 
течения имеют 

право на 

существов
ани е 

1 2 3 4 5 6 

Итого:  

I
II 

. 

1
6 

. 

Если друг 
предал, надо 

отомстить 
ему 

1 2 3 4 5 6 
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 1
7 

. 

В споре 
может быть 

правильной 

только одна 

точка зрения 

6 5 4 3 2 1 

1
8 

. 

Даже если 
у меня есть свое 

мнение, я готов 

выслушать и 

другие 
точки зрения 

1 2 3 4 5 6 

1
9 

. 

Если кто-
то поступает со 

мной грубо, я 

отвечаю тем же 

6 5 4 3 2 1 

2

0 
. 

Человек, 

который думает 
не так, как я, 

вызывает у меня 

раздражение 

6 5 4 3 2 1 

2
1 

. 

Беспорядо
к меня очень 

раздражае

т 

6 5 4 3 2 1 

2
2 

. 

Я хотел 
бы стать более 

терпимым 

человеком по 

отношению к 
другим 

1 2 3 4 5 6 

Итого:  

Общий итог:  

 

Обработка результатов 

Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без 

деления на субшкалы. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности 

осуществляется по следующим ступеням: 

22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют 

о высокой интолерантности человека и наличии у него выраженных 

интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям. 
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61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для 

которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В 

одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут 

проявлять интолерантность. 

100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы 

обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время 

необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней границе 

(больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у человека 

"границ толерантности", связанном, к примеру, с психологическим 

инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или 

безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот 

диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной желательности 

(особенно если они имеют представление о взглядах исследователя и целях 

исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать 

разделение на субшкалы: 

1. Этническая толерантность 

Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение человека к 

представителям других этнических групп и установки в сфере межкультурного 

взаимодействия 

До 19 баллов – низкий уровень 20 – 31 – средний уровень 

32 и более баллов – высокий уровень 

2. Социальная толерантность 

Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать 

толерантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных 

групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также 

изучать установки личности по отношению к некоторым социальным 

процессам. 

До 22 баллов – низкий уровень 
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23 – 36 – средний уровень 

37 и более баллов – высокий уровень 

3. Толерантность как черта личности 

Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру. 

До 19 баллов – низкий уровень 20 – 31 – средний уровень 

32 и более баллов – высокий уровень 
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Приложение 3 

 
 

Ценностный опросник Ш. Шварца 

Методика Шварца применяется для исследования динамики изменения 

ценностей как в группах (культурах) в связи с изменениями в обществе, так и 

для личности в связи с ее жизненными проблемами. 

Под ценностями Шалом Шварц (Schwartz Shalom H.) подразумевал 

"познанные" потребности, непосредственно зависящие от культуры, среды, 

менталитета конкретного общества (см. рис. Модель соотношения десяти 

основных человеческих ценностей (круг ценностей Шварца)). 

В основе опросника Шварца лежит теория, согласно которой все ценности 

делятся на социальные и индивидуальные. Опросник разработан Шаломом 

Шварцем в 1992 году. При разработке опросника автор использовал методику 

Рокича, качественно модифицировав, расширив и усовершенствовав ее 

концептуальную базу. 

Описание методики Шварца. 

Опросник Шварца состоит из двух частей. 

Первая часть опросника предназначена для изучения ценностей, идеалов и 

убеждений, оказывающих влияние на личность. Список ценностей состоит из 

двух частей: существительных и прилагательных, включающих 57 ценностей. 

Испытуемый оценивает каждую из предложенных ценностей по шкале от 7 до -

1 баллов. 

Вторая часть опросника Шварца представляет собой профиль личности. 

Состоит из 40 описаний человека, характеризующих 10 типов ценностей. Для 

оценки описаний используется шкала от 4 до -1 баллов. 

Первая часть опросника. Инструкция: 

Спросите себя: «Какие ценности важны для меня как руководящие 

принципы в Моей жизни? Какие ценности менее важны для меня?» 
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Ваша задача: оценить, насколько важна для Вас каждая ценность в 

качестве руководящего принципа в Вашей жизни. 

Шкала для оценки: 

7 - исключительно важная в качестве руководящего принципа Вашей 

жизни ценность (обычно таких ценностей бывает одна-две); 

6 - очень важная; 

5 - достаточно важная; 4 - важная; 

3 - не очень важная; 2 - мало важная; 

1 - не важная; 

0 - совершенно безразличная; 

-1 - это противоположно принципам, которым Вы следуете. 

 
 

До того, как Вы начнете, прочитайте список из 30 ценностей и выберите 

одну, которая наиболее важна для Вас, и оцените ее важность "7". Далее, 

выберите ценность наименее важную для Вас и оцените ее -1, 0 или 1, согласно 

ее важности. Затем оцените оставшиеся ценности (от -1 до 7). 

 
Тестовый материал 
 

 

Список ценностей I: 

1 РАВЕНСТВО (равные возможности для всех) 

2 ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ (быть в мире с самим собой) 

3 СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА (контроль над другими, доминантность) 

4 УДОВОЛЬСТВИЕ (удовлетворение желаний) 

5 СВОБОДА (свобода мыслей и действий) 

6 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (акцент на духовных, а не материальных 

вопросах) 
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7 ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ощущение, что другие заботятся 

обо мне) 

8 СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК (стабильность общества) 

9 ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ (стремление к новизне) 

10 СМЫСЛ ЖИЗНИ (цели в жизни) 

11 ВЕЖЛИВОСТЬ (предупредительность, хорошие манеры) 

12 БОГАТСТВО (материальная собственность, деньги) 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (защищенность своей нации 

от врагов) 

14 САМОУВАЖЕНИЕ (вера в собственную ценность) 

15 УВАЖЕНИЕ МНЕНИЯ ДРУГИХ (учет интересов других людей, 

избегание конфронтации) 

16 КРЕАТИВНОСТЬ (уникальность, богатое воображение) 

17 МИР ВО ВСЕМ МИРЕ (свобода от войны и конфликтов) 

18 УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ (сохранение признанных традиций, 

обычаев) 

19 ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ (глубокая эмоциональная и духовная близость) 

20 САМОДИСЦИПЛИНА (самоограничение, устойчивость к 

соблазнам) 

21 ПРАВО НА УЕДИНЕНИЕ (право наличное пространство) 

22 БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ (безопасность для близких) 

23 СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ (одобрение, уважение других) 

24 ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ (слияние с природой) 

25 ИЗМЕНЧИВАЯ ЖИЗНЬ (жизнь, наполненная проблемами, 

новизной и изменениями) 

26 МУДРОСТЬ (зрелое понимание мира) 

27 АВТОРИТЕТ (право быть лидером или командовать) 

28 ИСТИННАЯ ДРУЖБА (близкие друзья) 

29 МИР КРАСОТЫ (красота природы и искусства) 
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30 СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (исправление 

несправедливости, забота о слабых) 

 
Теперь оцените, насколько важна каждая из следующих ценностей для 

Вас, как руководящий принцип Вашей жизни. Эти ценности выражены в 

способах действия, которые могут быть более или менее важными для Вас. 

Попытайтесь различить ценности, насколько это возможно, используя все 

номера. Для начала прочитайте ценности в списке 2, выберите то, что для Вас 

наиболее важно, оцените на шкале (отметка 7). Затем выберите ценность, ко- 

торая противоречит вашим принципам (отметка — 1). Если такой ценности нет, 

выберите ценность наименее важную для Вас и оцените ее отметками 0 или 1, в 

соответствии с ее значимостью. Затем оцените остальные ценности. 

 
Список ценностей II: 

31 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ (надеющийся на себя, самодостаточный) 

32 СДЕРЖАННЫЙ (избегающий крайностей в чувствах и 

действиях) 

33ВЕРНЫЙ (преданный друзьям, группе) 

34 ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ (трудолюбивый, вдохновенный) 

35 ОТКРЫТЫЙ К ЧУЖИМ МНЕНИЯМ (терпимый к различным идеям и 

верованиям) 

36 СКРОМНЫЙ (простой, не стремящийся привлечь к себе внимание) 

37СМЕЛЫЙ (ищущий приключений, риск) 

38 ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (сохраняющий 

природу) 39 ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (имеющий влияние на людей и события) 

40 УВАЖАЮЩИЙ РОДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ (проявляющий уважение) 

41 ВЫБИРАЮЩИЙ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ (отбирающий собственные 

намерения) 

42 ЗДОРОВЫЙ (не больной физически или душевно) 

43 СПОСОБНЫЙ (компетентный, способный эффективно 

действовать) 
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44 ПРИНИМАЮЩИЙ ЖИЗНЬ (подчиняющийся жизненным 

обстоятельствам) 

45 ЧЕСТНЫЙ (откровенный, искренний) 

46 СОХРАНЯЮЩИЙ СВОЙ ИМИДЖ (защита собственного «лица») 

47 ПОСЛУШНЫЙ (исполнительный, подчиняющийся правилам) 

48УМНЫЙ (логичный, мыслящий) 

49 ПОЛЕЗНЫЙ (работающий на благо других) 

50 НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ ЖИЗНЬЮ (наслаждение едой, близостью, 

развлечениями и др.) 

51 БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (придерживающийся религиозной веры и 

убеждений) 

52 ОТВЕТСТВЕННЫЙ (надежный, заслуживающий доверия) 

53 ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ (интересующийся всем, пытливый) 

54 СКЛОННЫЙ ПРОЩАТЬ (стремящийся прощать другого) 

55УСПЕШНЫЙ (достигающий цели) 

56 ЧИСТОПЛОТНЫЙ (опрятный, аккуратный) 

57 ПОТВОРСТВУЮЩИЙ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ (занимающийся тем, что 

доставляет удовольствие) 

 
Вторая часть опросника Инструкция: 

Ниже приведены описания некоторых людей. Пожалуйста, прочитайте 

каждое описание и подумайте, насколько каждый человек похож или не похож 

на Вас. Поставьте крестик в одной из клеточек справа, которая показывает, 

насколько описываемый человек похож на Вас. 

Профиль личности  

- Очень похож на меня 

- Похож на меня 

- В некоторой степени похож на меня 

- Немного похож на меня 
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- Не похож на меня 

- Совсем не похож на меня 

 
 

1. Придумывать что-то новое и быть изобретательным важно для него. 

Он любит поступать по-своему, на свой лад. 

2. Для него важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него было много 

денег и дорогих вещей. 

3. Он считает, что важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались 

одинаково. Он верит, что у всех должны быть равные возможности в жизни. 

4. Для него очень важно показать свои способности. Он хочет, чтобы 

люди восхищались тем, что он делает. 

5. Для него важно жить в безопасном окружении. Он избегает всего, 

что может угрожать его безопасности. 

6. Он считает, что важно делать много разных дел в жизни. Он всегда 

стремится к новизне. 

7. Он верит, что люди должны делать то, что им говорят. Он считает, что 

люди должны придерживаться правил всегда, даже когда никто не видит. 

8. Для него важно выслушать мнение людей, которые отличаются от 

него. Даже если он не согласен с ними, он все равно хочет их понять. 

9. Он считает, что важно не просить большего, чем имеешь. Он верит, 

что люди должны довольствоваться тем, что у них есть. 

10. Он всегда ищет повод для развлечения. Для него важно делать то, что 

доставляет ему удовольствие. 

11. Для него важно самому решать, что делать. Ему нравится быть 

свободным в планировании и выборе своей деятельности. 

12. Для него очень важно помогать окружающим. Он хочет за- 

ботиться об их благополучии. 
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13. Для него очень важно преуспеть в жизни. Ему нравится производить 

впечатление на других людей. 

14. Для  него  очень важна  безопасность его страны. Он 

считает, что государство должно быть готово к защите от внешней и 

внутренней угрозы. 

15. Он любит рисковать. Он всегда ищет приключений. 

16. Для него важно всегда вести себя должным образом. Он хочет 

избегать действий, которые люди сочли бы неверными. 

17. Для него важно быть главным и указывать другим, что делать. Он 

хочет, чтобы люди делали то, что он говорит. 

18. Для него важно быть преданным своим друзьям. Он хочет 

посвятить себя своим близким. 

19. Он искренне верит, что люди должны заботиться о природе. 

Заботиться об окружающей среде важно для него. 

20. Быть религиозным важно для него. Он очень старается следовать 

своим религиозным убеждениям. 

21. Для него важно, чтобы вещи содержались в порядке и в чи- 

стоте. Ему действительно не нравится беспорядок. 

22. Он считает, что важно интересоваться многим. Ему нравится быть 

любознательным и пытаться понять разные вещи. 

23. Он считает, что все народы мира должны жить в гармонии. Со- 

действовать установлению мира между всеми группами людей на земле важно 

для него. 

24. Он думает, что важно быть честолюбивым. Ему хочется показать 

насколько он способный. 

25. Он думает, что лучше всего поступать в соответствии с уста- 

новившимися традициями. Для него важно соблюдать обычаи, которые он 

усвоил. 

26. Для него важно получать удовольствие от жизни. Ему нравится 

«баловать» себя. 
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27. Для него важно быть чутким к нуждам других людей. Он старается 

поддерживать тех, кого знает. 

28. Он полагает, что всегда должен проявлять уважение к своим 

родителям и людям старшего возраста. Для него важно быть по- слушным. 

29. Он хочет, чтобы со всеми поступали справедливо, даже с людьми, 

которых он не знает. Для него важно защищать слабых. 

30. Он любит сюрпризы. Для него важно, чтобы его жизнь была полна 

ярких впечатлений. 

31. Он очень старается не заболеть. Сохранение здоровья очень важно 

для него. 

32. Продвижение вперед в жизни важно для него. Он стремится делать 

все лучше, чем другие. 

33. Для него важно прощать людей, которые обидели его. Он старается 

видеть хорошее в них и не держать обиду. 

34. Для  него важно быть  независимым. Ему нравится полагаться на 

себя. 

35. Иметь стабильное правительство важно для него. Он беспокоится о 

сохранении общественного порядка. 

36. Для него очень важно все время быть вежливым с другими людь- ми.

 Он старается никогда не раздражать и не беспокоить других. 

37. Он по-настоящему хочет наслаждаться жизнью. Хорошо про- 

водить время очень важно для него. 

38. Для него важно быть скромным. Он старается не привлекать к себе 

внимание. 

39. Он всегда хочет быть тем, кто принимает решения. Ему нравится 

быть лидером. 

40. Для него важно приспосабливаться к природе, быть частью ее. Он 

верит, что люди не должны изменять природу. 
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Ключ, обработка результатов, интерпретация методики Шварца. Методика 

дает количественное выражение значимости каждого из десяти мотивационных 

типов ценностей на двух уровнях: на уровне нормативных идеалов и на уровне 

индивидуальных приоритетов. Обработка результатов проводится путем 

соотнесения ответов испытуемого с ключом. Соответствующий ключ 

приводится ниже (в таблице 2). В нем указаны номера пунктов обеих частей 

опросника, соответствующие каждому типу ценностей. Средний балл по 

данному типу ценности показывает степень ее значимости. При обработке 

первого раздела опросника — «Обзор ценностей» (уровень нормативных 

идеалов) — результаты по спискам 1 и 2 суммируются. 

Перед подсчетом результатов второго раздела опросника — «Профиль 

личности» — необходимо перевести шкалу опросника в баллы. 
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