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Профессиональные характеристики педагога как субъекта педагогической деятельности
проявляются в их совокупности, поскольку учитель как личность, активно действующий субъект
педагогического взаимодействия – это целостная сложная система. Эта система может
рассматриваться как некоторый обобщенный психологический портрет педагога, метафорическая
форма представленности обобщенного личностно-профессионального образа учителя.
Характеристики этого образа складываются в общественном сознании постепенно в результате
наблюдений, теоретических и экспериментальных обобщений. При этом наиболее явно они
представлены в психологическом портрете педагога среднего образовательного учреждения.
Именно такой учитель обладает наиболее развитыми профессионально-предметными,
личностными (индивидуально-психологическими) характеристиками и коммуникативными
(интерактивными) качествами в их совокупности по сравнению с учителями любого другого
уровня и формы образования.

Психологический портрет педагога любого учебного звена включает следующие
структурные компоненты: индивидуальные качества человека, то есть его особенности как
индивида – темперамент, задатки и так далее; его личностные качества, то есть его особенности
как личности; коммуникативные (интерактивные) качества; статусно-позиционные особенности,
то есть особенности его положения, роли, отношений в коллективе; деятельностные
(профессионально-предметные), внешнеповеденческие показатели. Специфика набора и сочетания
названных компонентов определяет психологический портрет педагога для каждого этапа
обучения и, в частности, обучения и воспитания в начальном и среднем образовательном
учреждении.

К профессионально важным характеристикам психики работающего со школьниками всех
возрастов педагога могут быть отнесены: сила, уравновешенность, высокая мобильность нервной
системы; умеренная экстравертированность;  эмоциональная (преимущественность
положительных эмоций – радости, удовольствия) устойчивость (высокий уровень невротизма
педагога профессионально противопоказан в образовательных учреждениях); уровень
интеллектуального развития не ниже нормального и по характеристикам внимания; высокий
уровень способности воображения, представления, фантазирования. Одним из основных
профессионально значимых качеств психики педагога школы является эмоциональная
устойчивость, которая проявляется в том, насколько терпеливым и настойчивым является учитель
при осуществлении своих замыслов, насколько характерны для него выдержка и самообладание
даже в самых замыслов, насколько характерны для него выдержка и самообладание даже в самых
неблагоприятных стрессовых ситуациях, насколько он умеет себя держать в руках  в условиях
отрицательных эмоциональных воздействий со стороны других людей. Термин «психологическая
устойчивость» деятельности педагога обозначает синтез свойств и качеств личности,
позволяющий уверенно и самостоятельно в различных эмоциональных условиях выполнять свою
профессиональную деятельность. Обладать психологической устойчивостью в профессиональной
педагогической деятельности – это значит, в условиях такой деятельности уметь быстро
ориентироваться в измененных условиях жизни, находить оптимальные решения в сложных
нестандартных ситуациях и сохранять при этом выдержку и самообладание. Психологическая
устойчивость зависит от: умения сознательно управлять своей деятельностью, создавать
оптимальный режим работы, умение дозировать и поддерживать психическую нагрузку на том
уровне, который обеспечит оптимальную работоспособность, характера деятельности и
успешности ее выполнения, умения правильно оценивать свои силы и находить тот оптимальный
стиль поведения, который обеспечивает успешную деятельность, уверенности в своих силах,
стабильности возбуждения в сочетании с сознательным управлением эмоциональным состоянием.

К необходимым личностным (индивидуально-психологическим) качествам педагога в
школьных учреждениях могут быть отнесены: а) адекватность самооценки и уровня притязаний,
б) определенный оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность
воспитателя, в) целенаправленность. В общечеловеческом смысле это должен быть



расположенный к людям (к детям), сердечный, гуманный, внимательный и искренний человек,
который всегда имеет в виду их социальную незащищенность и может видеть себя в детях, встать
на их позицию.

Характеризуя статусно-позиционные качества педагога учебного учреждения, необходимо
подчеркнуть важность пластичности и легкости смены преподавателем социальных ролей (роли
учителя, советчика, друга, родителя, и так далее), готовности принять на себя позицию ребенка.
Учитель должен проявлять уважительное, заинтересованное отношение к тем ценностям, которые
составляют содержание позиции ребенка, каким бы простым и неинтересным оно не показалось.

 Коммуникативные (интерактивные) качества педагога, обусловленные  его
индивидуально-личностными особенностями, отражают особенности партнеров педагогического
общения – школьников и их родителей. Учитывая особую чувствительность детей к
неискренности, фальши, необходимо подчеркнуть важность такого качества педагога как его
общительность, подлинная заинтересованность в самом общении, а не в его результате как
проверке усвоения программного материала.

Адаптация человека остается одной из наиболее актуальных медико-биологических,
социальных, психологических и других гуманитарных проблем в условиях постоянно
изменяющейся социально- экономической обстановки. В отечественной психологической
литературе сложилось представление о профессиональной адаптации личности как о процессе,
который не заканчивается с получением диплома об образовании, а только начинается.

Профессиональная адаптация понимается как, с одной стороны, процесс вхождения
индивида в профессиональную среду, усвоение профессионального опыта, а с другой стороны, -
процесс активной реализации накапливаемых профессиональных знаний, как выбор оптимального
поведенческого решения, предполагающего непрерывное профессиональное саморазвитие. Таким
образом, речь идет о взаимном приспособлении человека и профессиональной среды, о том, что
профессиональная адаптация носит характер активного процесса, где человек не только
приспосабливается к профессии, но и профессию приспосабливает к себе, своим личностным
особенностям, творчески преобразовывает ее к своему опыту. Существует так же положение об
адаптированности как о динамическом равновесии в системе «человек – профессиональная среда».
Профессиональное становление, как и всякая другая активность, начинается с готовности,
установки, в которой наряду со всеми другими, отражены и социальные стремления, цели,
требования, ожидания. Временная компетентность, адекватные временные представления и
временные ориентиры педагога являются системообразующими факторами в процессах развития
социальных установок деятельности и профессионального становления. Этапы профессиональной
адаптации и развития социальных установок деятельности педагогов имеют сходную временную
динамику, обусловленную длительностью педагогической деятельности и изменением
содержательных компонентов социальных установок.
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