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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о компонентах благоприятного климата в педагогическом коллективе. 

Это особенно важно вследствие стремительных перемен в образовании, когда требуется понимание и осмысление резервов 
для поддержания необходимого уровня работоспособности педагогов. Одним из таких резервов является благоприятный 
психологический климат, способствующий повышению эффективности профессиональной деятельности педагогов, 
улучшению социально-психологических условий работы, раскрытию потенциала личности педагога, сохранению 
психологического здоровья субъектов образовательного процесса. Теоретический анализ литературы выявил, что 
психологический климат коллектива имеет структурную составляющую, где основными компонентами являются 
коммуникативные установки и показатели эмоционального выгорания педагогов. Авторы статьи приводят результаты 
эмпирического исследования компонентов психологического климата в двух общеобразовательных школах, где 
участниками исследования стали 60 учителей. Учителям были предложены методики «Определения стиля руководства 
трудовым коллективом» В.П. Захарова и А.Л. Журавлевой, «Диагностика коммуникативной установки» В.В. Бойко, 
«Психологический климат коллектива» Л.Н. Лутошкина и опросник «Профессиональное эмоциональное выгорание (MBI)» 
Маслач К. в адаптации Водопьяновой Н.Е. В результате эмпирического исследования выявлено, что в педагогических 
коллективах общеобразовательных учреждений психологический климат и его компоненты определяется стилем 
руководства. При директивном стиле управления с жесткой централизацией власти, учителя применяют негативный опыт 
общения и им достаточно повода или небольшого провоцирующего обстоятельства, чтобы этот негативный опыт 
спроецировался на окружающих. Под воздействием директивного стиля руководства учителя считают, что в школе 
сформирован неблагоприятный психологический климат. Кроме того, у педагогов, работающих под руководством 
директивного руководителя, повышено эмоциональное истощение, и они находятся в группе риска эмоционального 
выгорания в профессиональной сфере. Такие педагоги не получают удовлетворения от своей деятельности, чувствуя, что 
работа снижает эмоциональные, когнитивные и физические ресурсы. У учителей, руководитель которых использует 
коллегиальный стиль управления, оценивают обстановку в школе как благоприятную, дающую им более высокую степень 
самостоятельности и самоорганизации в профессии. У них нет эмоционального выгорания, а наоборот, присутствует 
«профессиональная эффективность», говорящая о том, что они считают, что их результат деятельности заметно отличается 
и превосходит результаты коллег. 

Ключевые слова: учителя, психологический климат, стиль руководства, коммуникативные установки, эмоциональное 
выгорание, школа, педагогический коллектив. 

Annotation. The article deals with the issue of the components of a favorable climate in the teaching staff. This is especially 
important due to the rapid changes in education, when it requires understanding and comprehension of reserves to maintain the 
necessary level of efficiency of teachers. One of these reserves is a favorable psychological climate that contributes to improving the 
effectiveness of teachers' professional activities, improving socio-psychological working conditions, unlocking the potential of a 
teacher's personality, and preserving the psychological health of subjects of the educational process. A theoretical analysis of the 
literature revealed that the psychological climate of the team has a structural component, where the main components are 
communicative attitudes and indicators of emotional burnout of teachers. The authors of the article present the results of an empirical 
study of the components of the psychological climate in two secondary schools, where 60 teachers participated in the study. The 
teachers were offered the methods of "Determining the leadership style of the labor collective" by V.P. Zakharov and                              
A.L. Zhuravleva, "Diagnostics of the communicative attitude" by V.V. Boyko, "Psychological climate of the collective" by                      
L.N. Lutoshkin and the questionnaire "Professional emotional burnout (MBI)" by K. Maslach. in the adaptation of Vodopyanova 
N.E. As a result of empirical research, it was revealed that in the teaching staff of educational institutions, the psychological climate 
and its components are determined by the leadership style. With a directive management style with strict centralization of power, 
teachers apply negative communication experiences and they only need a reason or a small provoking circumstance to project this 
negative experience onto others. Under the influence of a directive leadership style, teachers believe that an unfavorable 
psychological climate has been formed in the school. In addition, teachers working under the guidance of a policy director have 
increased emotional exhaustion, and they are at risk of emotional burnout in the professional sphere. Such teachers do not get 
satisfaction from their work, feeling that work reduces emotional, cognitive and physical resources. Teachers whose head uses a 
collegial management style assess the school environment as favorable, giving them a higher degree of independence and self-
organization in the profession. They do not have emotional burnout, but on the contrary, there is a "professional efficiency", 
indicating that they believe that their performance is noticeably different and superior to the results of colleagues. 

Key words: teachers, psychological climate, leadership style, communicative attitudes, emotional burnout, school, teaching staff. 
 
Введение. В настоящие время остро встает вопрос об эффективности работы и создании условий для становления 

положительного климата в школьном коллективе. Доказано, что благополучный психологический климат имеет влияние 
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как на успешность каждого учителя, так и на удовлетворённость их пребывания в школьном коллективе, повышение 
коллективной педагогической сплочённости [1, С. 74]. 

Происходящие стремительные перемены в образовании и связанная с ними объективная необходимость освоения 
каждой образовательной организацией нового социального, экономического и правового статуса, требуют использования 
различных резервов для поддержания необходимого уровня работоспособности педагогов. Одним из таких резервов 
является формирование в педагогическом коллективе благоприятного психологического климата, способствующего 
повышению эффективности профессиональной деятельности, улучшению социально-психологических условий работы, 
раскрытию потенциала личности педагога, сохранению психологического здоровья субъектов образовательного                   
процесса [2, С. 25]. 

Психологический климат в образовательном учреждении оказывает мощное влияние на успехи и неуспехи каждого 
педагога, его психологическое здоровье, является условием удовлетворенности работников трудом. От выбора 
руководителем образовательного учреждения стиля руководства зависит эффективность, эмоциональный настрой и 
удовлетворенность педагогами своей работой [3, С. 48]. Коммуникационная культура педагогического коллектива 
определяет состояние взаимоотношений, духовную атмосферу, эмоциональный настрой, стиль и окраску общения. А от 
психологического благополучия учителя зависит степень удовлетворенности сотрудников жизнедеятельностью 
учреждения, желание трудиться с высокой степенью самоотдачи, раскрытие новых возможностей и творческий                      
настрой [4, С. 292]. 

Изложение основного материала статьи. По завершению анализа научной литературы возникла потребность в более 
подробном практическом изучении психологического климата в школе. Из теоретических источников нами выявлены 
структурные компоненты психологического климата в школе, влияющих на положительный психологический климат 
коллектива: коммуникативные установки; степень эмоционального выгорания; стиль руководства педагогическим 
коллективом. 

Эмпирической базой исследования стали две средние общеобразовательные школы Елабужского муниципального 
района Республики Татарстан. Участниками исследования стали 60 учителей, по 30 человек из каждой школы. Численность 
выборки обусловлена гипотезой, заключающейся в предположении о том, что существуют различия в проявлении 
компонентов психологического климата в педагогических коллективах при различных стилях руководства. 

На первом этапе исследования педагогам были предложены следующие психодиагностические методики: 
«Определения стиля руководства трудовым коллективом» В.П. Захаровой и А.Л. Журавлевой, «Психологический климат 
коллектива» Л.Н. Лутошкина, «Диагностика коммуникативной установки» В.В. Бойко, «Профессиональное эмоциональное 
выгорание (MBI)» Маслач К. в адаптации Водопьяновой Н.Е. На втором этапе между исследуемыми данными респондентов 
осуществлялась проверка достоверности различий с использованием t-критерия Стьюдента. Третий этап заключался в 
качественном анализе и интерпретации результатов исследования. 

В начале первого этапа всем респондентам была предложена методика «Определения стиля руководства трудовым 
коллективом». Результаты показали, что 80% учителей считают, что директор их школы использует директивный стиль 
руководства. Это означает, что руководитель склонен рассматривать учителей как несамостоятельных в принятии важных 
профессиональных вопросов. Они склонны думать, что директор школы считает своих учителей недостаточно 
инициативными и творчески неактивными, мало заинтересованных в совместной деятельности со школьным руководством. 

Руководитель другой школы, с точки зрения 83% учителей, дает им возможность использовать критику, быть 
самостоятельными в своих должностных полномочиях, он против мелочной опеки и контроля Однако, директор с 
коллегиальным стилем управления ставит перед коллективом новые задачи, проявляет интерес к деятельности и 
компетенциям своих подчиненных, склонен поощрять их творческую активность. Такой директор может дать 
рекомендации, склонен информировать о положении дел в школе; учитывает мнение своих учителей, а также видит участие 
каждого учителя в управлении коллективом, создаёт в коллективе климат взаимопонимания, атмосферу доверия. 

Достоверность различий была проверена по методу Стьюдента и обнаружилось, что у руководителей школ разные 
стили руководства по шкале директивного (t=3,103 при ρ≤0,01) стиля руководства и по шкале коллегиального стиля 
руководства (t=4,211 при ρ≤0,001). Таким образом, мы можем видеть, что руководитель школы с коллегиальным стилем 
руководства отличается как инициативностью и творческим подходом к выполняемой работе, так и сознательным 
соблюдением дисциплины, а также, демократичностью в принятии решения. Руководитель школы с директивным стилем 
руководства ориентируется на собственное мнение и оценку, стремится к абсолютной власти, уверен в себе, склонен к 
жесткой формальной дисциплине, большой дистанцией с подчиненными, единоличным принятием решений и контролем за 
действиями подчиненных. 

Методика «Диагностика коммуникативной установки» В.В. Бойко показала, что у 67% учителей, чей директор 
обладает директивным стилем руководства, склонны к коммуникативной установке «завуалированная жестокость». Такие 
педагоги в скрытой форме могут проявлять неприязнь, подозрительность при взаимодействии с окружающими, склонны 
делать недостоверные выводы, не готовы помочь в решении трудностей и проблем другим людям. Кроме того, у 71% 
учителей под руководством директивного директора, демонстрируется коммуникативная установка «негативный опыт 
общения». В этом случае, общение и взаимодействие с окружающими происходит с преобладанием эмоций отрицательного 
спектра. Зачастую незначительный повод может спровоцировать неприязнь в поведении. Обучающиеся и воспитанники 
таких учителей могут не знать причину отрицательного отношения к ним, но всё равно могут подвергнуться негативному 
эмоциональному воздействию с последующим внутренним дискомфортом. 

Сравнив результаты по методу Стьюдента определяем, что учителей под руководством директивного директора 
достоверно выше проявление коммуникативных негативных установок «обоснованный негативизм в суждении о людях» 
(р≤0,001), «склонность делать необоснованные обобщения негативных фактов (брюзжание)» (р≤0,001), «негативный опыт 
общения» (р≤0,001). 

Анализируя результаты исследуемых коммуникативных установок, мы пришли к тому выводу, что у педагогов под 
управлением директивного руководителя присутствуют негативные установки. Можно предположить, что они возникают с 
отсутствием экологичности и корректности отношений в лице директора, нападками руководителя школы на учителей по 
малозначительным поводам; высоким уровнем напряжения вследствие недооценки директором школы достоинств 
учителей. 

Результаты исследования психологического климата по методике Л.Н. Лутошкина «Психологический климат в 
коллективе» показывают, что 66% педагогов под управлением коллегиального директора считают психологический климат 
в коллективе благоприятным. Это говорит о том, что педагоги оценивают свой коллектив как единое целое, в котором 
сложились хорошие, доброжелательные отношения, присутствует положительная мотивация, взаимоуважение, 
благоприятная коммуникация, сотрудничество, взаимопомощь. 
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В то же время 59% педагогов под директивным управлением оценивают психологический климат неблагоприятным и 
ощущают недоверие и высокую требовательность, испытывают недоброжелательную критику, неудовлетворенность 
принадлежности к коллективу, не ощущают высокую степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях, 
вызывающих состояние фрустрации у кого-либо из членов коллектива; не склонны принимать на себя ответственность за 
состояние дел в группе каждым из ее членов. 

Можно предположить, что причинами неблагоприятного психологического климата в школе с директивным 
руководством являются присутствие в коллективе педагогов нездоровой соревновательной атмосферы, иерархии жесткого 
подчинения, отсутствие культурных механизмов взаимодействия, вследствие чего возникают конфликтные ситуации, 
развивается неудовлетворенность принадлежности учителя к коллективу, пропадает человеческое желание помогать в 
сложных профессиональных ситуациях, появляется склонность не брать на себя ответственность за состояние дел в 
коллективе. 

По результатам методики «Профессиональное эмоциональное выгорание» обнаруживаются статистически достоверные 
различия в показателях эмоционального выгорания. Педагоги под директивным руководством, в отличие от педагогов с 
коллегиальным руководителем, более эмоционально истощены (р≤0,001). Они болезненно реагируют на проявляемое 
недостойное отношение к ним в процессе работы. Возможно, что это педагоги с идеалистическим мировоззрением, 
обладающие высокой мотивацией. Может быть, что причиной выгорания является недостаток содержания моральных 
поощрений и вознаграждений в рабочей ситуации, к которой были приложены огромные усилия и относительно которой 
ранее питались большие надежды. 

У педагогов с коллегиальным стилем руководства достоверно выше «профессиональная эффективность» (р≤0,01). 
Такой стиль руководства предполагает более высокую степень самостоятельности и самоорганизации сотрудников, поэтому 
учителя демонстрируют умение самостоятельно решать задачи своей профессиональной деятельности, им легче выбирать 
стратегию и тактику профессионального поведения, они больше придают значение личностному развитию и 
совершенствованию педагогического мастерства. 

Выводы. В результате исследования мы выявили, что в педагогических коллективах общеобразовательных 
учреждений психологический климат и его компоненты определяется стилем руководства. 

При директивном стиле управления с жесткой централизацией власти, учителя применяют негативный опыт общения и 
им достаточно повода или небольшого провоцирующего обстоятельства, чтобы этот негативный опыт спроецировался на 
окружающих. Под воздействием директивного стиля руководства учителя считают, что в школе сформирован 
неблагоприятный психологический климат. Кроме того, у педагогов, работающих под руководством директивного 
руководителя, повышено эмоциональное истощение, и они находятся в группе риска эмоционального выгорания в 
профессиональной сфере. Такие педагоги не получают удовлетворения от своей деятельности, чувствуя, что работа снижает 
эмоциональные, когнитивные и физические ресурсы. 

Учителя, руководитель которых использует коллегиальный стиль управления, оценивают обстановку в школе как 
благоприятную, дающую им более высокую степень самостоятельности и самоорганизации в профессии. У них нет 
эмоционального выгорания, а наоборот, присутствует «профессиональная эффективность», говорящая о том, что они 
считают, что их результат деятельности заметно отличается и превосходит результаты коллег. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы формирования познавательной активности студентов 

вуза. Проблема воспитания познавательной активности у обучающихся является одной из актуальных и сложнейших 
психологопедагогических вопросов. Практическая значимость исследования обусловливается тем, что появилась 
необходимость изменений в организации академической деятельности вузов. Все это ставит задачу воспитания студента, 
способного взять на себя ответственность за свое образование, стать субъектом собственного профессионального развития. 
Сформированная познавательная активность позволяет личности актуализировать свои возможности, моделировать 
профессиональное мастерство и креативное самовоспитание, основывать перспективы будущей профессиональной 
деятельности и осуществлять самообразование на протяжении всей жизни. 

Ключевые слова: познавательная активность, образование, потенциал, мастерство, творческое саморазвитие, 
профессиональная деятельность, самообразование. 

Annotation. This article is devoted to the study of the problem of formation of cognitive activity of university students. The 
problem of educating students' cognitive activity is one of the most urgent and complex psychological and pedagogical issues. The 
practical significance of the study is due to the fact that there is a need for changes in the organization of academic activities of 
universities. All this sets the task of educating a student who is able to take responsibility for his education and become a subject of 
his own professional development. The formed cognitive activity allows a person to actualize his capabilities, model professional 
skills and creative self-education, base prospects for future professional activity and carry out self-education throughout life. 

Key words: cognitive activity, education, potential, skill, creative self-development, professional activity, self-education. 
 
Введение. Формирование сегодняшнего профессионала – это воспитание его как культурного, человеколюбивого, 

воспитанного индивидуума. Это подготовка высокообразованного специалиста [1]. 
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