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Любые изменения в обществе обязательно сказываются на структуре 

и содержании системы школьного образования, меняя ее приоритеты, 
задачи, требования к ученику и учителю. Но одна проблема остается 
неизменно актуальной – проблема сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья школьников, создания условий для их нормального 
роста и развития, что с неизбежностью ведет к повышению значимости 
личностных характеристик учителя. К сожалению, многолетнее 
осуществление любой профессиональной деятельности приводит к 
образованию деформаций личности, снижающих продуктивность 
выполнения трудовых функций или затрудняющих этот процесс, что 
особенно проявляется в профессиях социономического типа.  

Профессиональные деформации личности - это изменение уровня 
выраженности профессионально важных качеств под влиянием 
содержания деятельности и индивидуально-психологических особенностей 
личности, развитие которых определяется многими факторами: 
разнонаправленными онтогенетическими изменениями, содержанием 
профессии, социальной средой, жизненно важными событиями и 
случайными моментами. Одной из таких деформаций является агрессия 
личности учителя, проявления которой оказывают негативное воздействие 
на развитие личности субъектов образовательного процесса, 
продуктивность профессиональной деятельности.  

В ходе анализа отечественных и зарубежных теорий было 
установлено, что агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб 
людям или вызывающее у них психологический дискомфорт. Агрессию 
личности педагога можно определить как деструктивное поведение, 
выражающееся в нарушении профессионально-нравственных норм его 
взаимодействия с учащимися при формальном наличии профессионально 
оправданных действий. Враждебная направленность поведения выра-
жается в реализации властных тенденций, склонности к карательным 
дисциплинарным мерам воздействия, грубости и желании подчинить 
своим требованиям поведение учащихся. Для продуктивного 
осуществления профессиональной деятельности педагогу необходим 
постоянный учет меняющиеся особенностей, темпа и уровня психического 
и физиологического развития учащихся, что, несомненно, требует высокой 
компетентности и глубокой рефлексии результатов труда. 



Современная школа может быть рассмотрена как объект высокого 
риска, так как выпускает «сверхсложный продукт» — психологически 
здоровую личность, - требующий для своего создания индивидуальных 
технологий. Отсюда крайне актуальным становится вопрос о 
психологической безопасности во взаимодействии участников 
образовательной среды, которая рассматривается как «психолого-
педагогическая реальность, содержащая специально организованные 
условия для формирования личности, а также возможности для развития, 
включенные в социальное и пространственно-предметное окружение, 
сущностью которой является совокупность личностных особенностей и 
особенностей взаимодействия  участников образовательного процесса, 
особенности содержания образования в единстве материально-
предметного содержания и способа его усвоения1. 

В.И. Панов под образовательной средой понимает «…систему 
педагогических и психологических условий и влияний, которые создают 
возможность для раскрытия как еще не проявившихся интересов и 
способностей, так и для развития уже проявившихся способностей и 
личности учащихся, в соответствии с присущими каждому индивиду 
природными задатками и требованиями возрастной социализации2. По 
мнению ученого, функции образовательной среды должны соотноситься с 
психодидактическими и экопсихологическими принципами: это не только 
создание условий для социализации и развития субъектных и личностных 
качеств и индивидуальности каждого учащегося, но и реализация 
природосообразных образовательных технологий «в смысле их 
соответствия природным, физиологическим и психологическим, а также 
социальным особенностям и закономерностям возрастного развития 
учащихся»3. Психологическую сущность образовательной среды 
составляет совокупность деятельностно-коммуникативных актов и 
взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса. Именно 
общение участников, присутствующее в образовательной среде, 
специально организованные психолого-педагогические условия и 
возможности его реализации «порождают» психологическую безопасность 
образовательной среды школы, под которой И.А. Баева понимает 
«состояние образовательной среды, свободное от проявлений 
психологического насилия во взаимодействии, способствующее 
удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 
создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников»4Одним из 
параметров психологической безопасности образовательной среды 
является психологический риск, который определяется как изменение 
представления  о себе в негативную сторону, нанесение ущерба 
самооценке5. Нам представляется, что содержание данного понятия 
значительно шире: это и осознание (иногда интуитивное) и переживание 



человеком гипотетической или реальной возможности психологического 
ущерба в процессе межличностных отношений, а иногда и психического 
насилия. 

Одним из факторов риска в образовательной среде может стать 
фактор взаимоотношений, что предполагает изучение стиля 
взаимоотношений педагога и учащегося, включая оценку результатов его 
учебной деятельности, трудности контакта ученика и учителя в учебной 
деятельности, стрессовая тактика педагогических воздействий,   Любые 
нарушения в системе этих отношений непосредственно отражаются на 
психическом состоянии учащихся, переживания детей, их самочувствие 
находятся в прямой зависимости от особенностей взаимодействия 
педагогов с детьми. 

В.Н. Алешин считает основным источником риска взаимоотношений 
авторитарный стиль общения в образовательной среде между учителем и 
учеником; традиционными источниками такого  риска являются: 
иерархическая организация большинства государственных и 
общественных структур; собственный опыт педагога, кратковременный 
успех при использовании авторитарно-подавляющих технологий в 
педагогическом процессе; попытки компенсации чувства неполноценности 
и неуверенности педагога; охотное подчинение некоторых учащихся из 
страха перед учителем; существующие предрассудки о более высокой 
успеваемости учащихся у педагогов с авторитарным стилем поведения; 
ожидания авторитарного поведения педагога со стороны коллег, школьной 
администрации, родителей; естественное превосходство педагога над 
учащимся в знаниях, опыте, физической силе. По мнению автора, особого 
внимания заслуживает личностная агрессивность части педагогов. Около 
40% учителей обладают высокой склонностью к агрессивному поведению, 
причем более четверти учителей стремятся проявлять его в прямой 
вербальной форме и имеют высокую склонность к конфликтности, около 
18 % — высокую вспыльчивость. Таким образом, многие из учителей 
склонны к установлению конфликтных отношений с учащимися.  

Взаимодействие с обучаемыми - не всегда и не обязательно успешный 
процесс, и, как показывают эмпирические исследования, агрессия часто 
направлена на тех учащихся, работа с которыми вызывает 
психологические и организационные сложности, затруднения, инициируя 
негативные эмоциональные реакции и высокую напряженность труда.  
Агрессия  педагога может носить как активный, так  и пассивный характер, 
что связано с эмоциональным реагированием учителя на возникающие 
профессиональные ситуации. 

В предпринятом исследовании мы предполагали рассмотреть 
агрессию педагога как фактор психологического риска в образовательной 
среде. С целью сбора эмпирических данных о проявлениях агрессии со 
стороны педагогов, о  частоте конфликтов в процессе взаимодействия 



школьников с учителями был проведен анонимный письменный опрос 96 
учащихся 7-8 классов школ г. Саратова. 

Ответы учащихся о частоте конфликтов с учителями распределились 
следующим образом никогда - 18%, иногда - 48%, часто 34%, что 
указывает на довольно высокую конфликтность взаимоотношений в 
школе, что служит толчком для провоцирующих ситуаций для реализации 
агрессии.  

Далее учащимся предлагалось описать тактику поведения учителя в 
конфликтных ситуациях. В качестве объяснительной схемы определения 
неадекватных профессиональных действий педагогов была предпринята 
психологическая реконструкция поведения учителя в конфликтных 
ситуациях по фиксированным высказываниям учащихся. Основу 
составляет качественный анализ, проводимый по психологическому 
контексту суждений учащихся, а не по формальным признакам. При этом 
получены ответы, свидетельствующие о том, что учащиеся сталкиваются с 
различными проявлениями агрессии личности учителя как пассивного, так 
и активного характера. 

Ряд проявлений агрессии личности учителя имеет пассивный 
характер, например: «обижается», «демонстративно отворачивается», 
«отказывается разговаривать, отвечать на вопросы», «"не слышит" просьбу 
повторить учебный материал», что  можно расценить как оппозицию, в 
основе которой лежит негативизм по отношению к учащимся, коллегам, а 
также профессиональная усталость. 

Враждебные высказывания, характеризующие проявление вербальной 
агрессии наиболее распространены, их действие подобно культурному 
шоку и часто связано с падением авторитета учителя. К ним могут быть 
отнесены: «учителя повышают тон, кричат», «обзываются, оскорбляют», 
«орут, ругаются», «угрожают ударить или бросить что-нибудь». 

Анализ эмпирических данных  показал, что наиболее 
распространенными являются проявления учительской 
неуравновешенности проявляющейся в наиболее активных стратегиях по-
ведения. Неуравновешенность как признак общей эмоциональной 
нестабильности личности имеет отражение в импульсивных действиях и 
других типах агрессии при соответствующей аффектации («выходят из 
себя», «срываются», «психуют», «выбегают из класса», «топает ногами», 
«хлопает дверью»). 

Не меньшее значение имеет раздражительность как свойство 
личности учителя, влияющее на эффективность выполнения 
профессиональной деятельности и реализующееся во всех активных 
стратегиях агрессивного повеления учителя Она проявляется в 
нетерпеливости, напряженности, реактивности педагога в ситуации 
выполнения трудовой деятельности Агрессивность чаще расценивается 



учащимися как злость, что обусловлено гневливой и враждебной 
эмоциональной окраской речи и поведения учителя 

К проявлениям агрессии открытою активного характера относятся 
утверждения, что учителя «бросают на пол (или об стену) предметы - 
книги, ручки, дневники», или, что еще хуже, «толкают ученика», «тащат 
из-за парты», «хватают за ухо, за волосы», «пытаются ударить рукой (или 
предметом - книгой, указкой)» 

К проявлениям агрессии относится также нетерпимость,  
базирующаяся на эмоциях отвращения, презрения, которая трактуется 
многими исследователями как противоположная толерантности и 
имеющая особое значение в контексте гуманизации образования. «Злость 
на двоечников» как отдельная характеристика имеет конкретный объект, 
на который направлена агрессия. Частота выборов данной характеристики 
свидетельствует о достаточно редком  её проявлении, однако она является 
ярким примером стереотипной дифференциации школьников, а, соот-
ветственно, и о различии предъявляемых педагогических требований. 

Итоги теоретического анализа проблемы агрессии и результаты 
эмпирическою исследования позволили обобщить характеристики данной 
деформации и выделить ее основные типы, которые можно обозначить и 
охарактеризовать следующим образом. 

Пассивная стратегия поведения характерна для двух типов: 
отсутствие терпимости и трафаретная дифференциация.  

При отсутствии терпимости основой формой поведения является  
презрительное отношение к учащимся, которые чем-то выделяются из 
общей массы - неопрятным видом, физическими недостатками, 
отклоняющимся поведением и т.п. Преобладающая эмоциональная 
реакция - отвращение. Предвзятое отношение к отдельным категориям 
учащихся («лентяям», «тупицам», «хулиганам», «беспросветным двоечни-
кам») при антипатии к ним характерно для трафаретной дифференциации. 

Пассивно-активной стратегией поведения отличается тип, который 
может быть обозначен как противостояние. При негативизме как 
преобладающей эмоциональной реакции учитель демонстрирует такие 
формы поведения как отказ давать пояснения, отвечать на вопросы, 
повторять учебный материал, причем этом все часто сопровождается 
демонстрацией обиды. 

Активно-пассивная стратегия поведения выражена у двух типов: 
Подавление свойственно учителям, устанавливающим жесткие 

требования к учащимся, доминирующим над ними. Общение таких 
учителей с учащимися осуществляется чаще всего в форме указаний, 
распоряжений, часто используются наказания, занижение отметок и 
прочие карательные меры. 

Если же преобладающей эмоциональной реакцией является 
отчуждение, учитель отказывается от выполнения профессиональных 



задач (ведения урока, объяснения материала, демонстрации опытов, 
проведения внеклассных мероприятий и пр.), то в этом случае тип 
педагогической агрессии можно обозначить как противоборство. 

И, наконец, к типам агрессии с активной стратегией поведения, 
относятся также два типа. Если поведение учителя отличается 
гневливостью, часто проявляется грубость в обращении с учащимися, 
крик, угрозы, насмешки, оскорбления в их адрес, то данный тип 
педагогической агрессии отнесен к угрожающей вербалике. 

Когда учитель, постоянно пребывающий в состоянии аффекта, 
оказывает физическое воздействие на учащихся - дергает за руку, толкает, 
пытается ударить, иногда даже осуществляя свое намерение, - или 
посредством действий с различными предметами (бросает мел, тряпку, 
указку, книгу, хлопает дверью и т.д.) выражает свое отрицательное 
отношение к ситуации, то можно говорить о таком типе педагогической 
агрессии как неконтролируемые действия. 

Первый этап проведенного исследования позволяет сформулировать 
предварительный вывод о том, что агрессия как профессионально 
обусловленная деформация личности учителя проявляется в поведении, 
общении и нарушении профессионально-нравственных норм 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Такие 
характеристики личности учителя, как агрессивность, враждебность, 
конфликтность, являются опасными, создают психотравмирующие 
ситуации для учащихся, в которых они могут испытывать ущерб в виде 
психических травм, понижения авторитета, престижа, неприятных 
эмоциональных переживаний. 

Таким образом, агрессию педагога вполне обоснованно можно 
рассматривать как один из существенных факторов психологического 
риска в образовательной среде. Для минимизации негативных последствий 
подобного риска в перспективе необходимо создать систему 
профессионального отбора учителей, осуществлять проверку их 
психического здоровья, поскольку иногда на работу с детьми принимаются 
не только низкоквалифицированные педагоги, но и те, кто по своим 
моральным качествам не могут и не должны работать с детьми.  
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