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Современные условия жизни требуют расшире-
ния взглядов на личность учителя, кросспрофессио-
нального подхода к процессу формирования педагога, 
возникает необходимость серьёзно и глубоко изучать 
вопросы, связанные со становлением личности про-
фессионала, в частности эндогенные и экзогенные 
факторы, препятствующие успешному освоению дея-
тельности, в конечном итоге негативно влияющие на 
психическое здоровье учителя. Их преодоление по-
зволит повысить эффективность жизни и деятельно-
сти всех участников процесса образования. Процесс 
освоения профессии педагога может проходить, либо 
конструктивным, либо деструктивным путём. В связи 
с этим возникает необходимость в более глубоком 
изучении негативных компонентов профессионализа-
ции, приводящих личность на деструктивный путь 
освоения профессии.  

В аспекте изучения нашей проблемы развития 
профессиональных акцентуаций и пограничной ано-
мальной личностной изменчивости учителя важны 
подходы к изучению деятельности, условий и факто-
ров, влияющих на развитие профессионализма в этой 
области. Достаточно неизученным является аспект 
детерминации эндогенных и экзогенных воздействий 
на профессиональную деятельность, на тенденции 
развития личности. Обобщая результаты психологи-
ческих, психофизиологических, антропологических и 
психопатологических наблюдений за представителя-
ми различных личностных психотипов учителей, рас-
полагающихся в конституционально-континуальном 
пространстве аномальной личностной изменчивости, 
мы должны признать необходимость и своевремен-
ность выделения и обоснования непрерывного (кон -
тинуального)  распределения  личностно -
характерологических особенностей учителей от край-
него варианта психической и психологической нормы 
– акцентуации к пограничной аномальной личности и 
до патологической конституции личности в виде пси-
хопатий. Разграничение психологической нормы, по-
граничной аномальной личности и психопатической 
личности основано на анализе стабильности - неста-
бильности личностно-характерологических черт, со-
циально-психологической адаптации-дезадаптации, 
особенностей  формирования  компенсатор -
ных  - декомпенсаторных стереотипов поведения, 
психологической и психической толерантности инди-
видуального барьера адаптации к воздействию внеш-
них факторов. 

В результате проведенных нами психологиче-
ских, психопатологических лонгитюдных сравни-
тельных исследований раскрыта содержательная 
часть пограничной аномальной личности учителя об-
щеобразовательной школы, и доказано, что в ее осно-
ве лежит конституционально-типологическая предис-
позиция, недостаточность, отражающая фенотипиче-
скую изменчивость и различную степень зависимости 

от генетических и социально-психологических факто-
ров. Исследование педагогов с акцентуациями и на-
ходящихся в диапазоне пограничной аномальной 
личности дает возможность получить ценные данные 
для прогнозирования их успешности в профессио-
нальной деятельности, позволяет выделить группы 
повышенного риска, с нежелательным уровнем разви-
тия, характеризующиеся высокой вероятностью воз-
никновения адаптационных нарушений в профессио-
нальной сфере, которые способствуют развитию или 
усилению интрапсихического конфликта, фрустраци-
онной и эмоциональной напряженности, психическо-
го стресса. 

Необходимое для эффективной деятельности 
учителя движение кадров от профессиональной адап-
тации через личностное развитие к мастерству - это 
сложный и напряженный процесс, который может 
приводить к расстройству здоровья, профессиональ-
ной деформации личности. В связи с этим обстоя-
тельством чрезвычайно важным представляется пси-
хологическая и психотерапевтическая помощь и кор-
рекция. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Междисциплинарный 
уровень интеграции современных научных исследо-
ваний», г. Анталия, Турция, 17-24 августа 2004 
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Анализ территориальной структуры сети государ-

ственных и муниципальных средних специальных 
учебных заведений России показывает достаточную 
оптимальность их размещения. Подготовка специали-
стов в настоящее время осуществляется не только в ре-
гиональных центрах, но и в небольших городах и посел-
ках. 45% от общего приема в образовательные учреж-
дения среднего профессионального образования (СПО) 
осуществляется в городах, не являющихся администра-
тивными центрами субъектов Российской Федерации, 
и населенных пунктах, не имеющих статуса города, 
где возможность получения высшего профессиональ-
ного образования ограничена (для сравнения укажем, 
что прием студентов в вузы из таких населенных 
пунктах составляет 23% контингента общего приема в 
вузы). 

Большую роль в обеспечении удовлетворения 
образовательных потребностей приобрела подготов-
ка специалистов в колледжах, осуществляющих мно-
гоуровневую подготовку специалистов со средним 
профессиональным образованием и являющихся, 
как правило, многофункциональными и многопро-
фильными образовательными учреждениями. Прием 
в колледжи превышает 45% общего приема в сред-
ние специальные учебные заведения. Многофунк-
циональность колледжей характеризуется более 
широким спектром их деятельности в сравнении с 


