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Проведенное исследование открывает пути для дальнейшей разработ
ки таких вопросов, как предупреждение отклоняющегося поведения среди  
девушек юношеского возраста; проектирование гибких психологических 
тренингов для искоренения самоагрессии и самоповреждающего пове-
дения. 
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О ВАЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМЫ САМОВОСПРИЯТИЯ 
ОБРАЗА УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ СППС

ON THE IMPORTANCE OF RESEARCHIING THE TOPIC  
OF SELF-PERCEPTIONOF THE IMAGE OF SUCCESS  
TEACHERS-PSYCHOLOGISTS SPPS

Цель данной статьи – изучение психологических детерминант развития самовос-
приятия образа успешности психологов СППС и апробация полученных результатов 
в опытно-экспериментальной работе. Изменения в обществе сформировали новый образ 
педагога. Обществу нужен педагог-профессионал, способный к постоянному самосовер-
шенствованию. Изменения в образовании также повысили требования к самосознанию 
педагога-психолога, поэтому проблемой является структура самого «Я-образа» буду-
щего педагога-профессионала, а также компоненты, внешние и внутренние факторы 
детерминации его формирования.

Ключевые слова: профессиональная деятельность педагога-психолога; самовосприя-
тие; самоотношение; эмпатия.

The purpose of this article is to study the psychological factors that determine the 
development of self-perception of the image of success of SPPS psychologists and approbation of 
income received in experimental work. Changes in society have developed in a new image of the 
teacher. Society needs a professional teacher capable of continuous self-improvement. Changes 
in education also increase the requirements for the self-awareness of the teacher-psychologist, 
so the problem is the very structure of the “I-image” of the future professional teacher, as well 
as the components, external and external factors determining its formation.

Keywords: professional activity of a teacher-psychologist; self-perception; self-attitude; 
empathy.
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Проблема восприятия образа успешного специалиста в профессиональ
ной деятельности прослеживается в работах следующих исследователей: 
Т. Н. Балобановой, А. С. Бедного, И. А. Вилковой, А. А. Ворониной, Т. В. Ги
жука, Н. В. Горбуновой, Т. А. Ильиной, Ю. А. Карачаровой, Н. Г. Качало
вой, Н. А. Коростелевой, В. С. Макеевой, М. В. Мирчука, Н. В. Са моукиной  
и др. 

Социально-экономические процессы в современном белорусском 
обществе предъявляют повышенные требования к профессионализму пе
дагогов-психологов. Одним из важнейших требований выступает посто
янный профессиональный рост и совершенствование компетенций, спо
собствующих успешной деятельности в сфере оказания психологических 
услуг. Также важным условием является формирование адекватной карти
ны собственного соответствия требованиям профессии. Самовосприятие 
не только обеспечивает адекватное отражение себя в профессии, но и пред
ставляет собой тот психологический механизм, без которого успешное 
выполнение психологом своих профессиональных функций оказывается 
затрудненным или даже невозможным. Особую значимость приобретает 
формирование образа успешности как регулятора качественного роста пе
дагогов-психологов социально-педагогической и психологической служб  
(СППС). 

Возникает необходимость изучения психологических детерминант раз
вития самовосприятия образа успешности педагогов-психологов СППС.

Формирование образа педагога-профессионала происходит как на лич
ностно-психологическом, так и на социально-культурологическом уровнях 
и одновременно в разных видах педагогической деятельности: учебно-
воспитательной, организаторской, коррекционной, консультативной, ком
муникативной и самообразовательной. Личность педагога формируется 
и развивается в определенной социально-культурной среде, где вступает 
во взаимоотношения с другими, реализует себя в профессиональной де
ятельности, которая ставит перед ним особые требования к личностным  
качествам.

«Образ Я» педагога-психолога – это не сумма отдельных составляющих, 
а качественно системное образование, в котором эти компоненты опреде
ленным образом структурированы, иерархизированы. Кроме того «образ Я» 
включает не только систему осознанных отношений человека к себе, высту
пающих в виде самооценок, притязаний, ожиданий, но и бессознательное 
психическое, а также систему так называемых фундаментальных отноше
ний индивида к личности [4, с. 48].

Н. В. Самоукина полагает, что для достижения профессионального 
успеха большое значение имеет внутреннее состояние, сопутствующее 
эффективной деятельности. Проведенные исследования позволили заклю
чить, что люди с положительными «Я-концепциями» склонны терпимее от
носиться к окружающим. Им легче смириться с неудачами, которые у них 
случаются реже, потому что, как правило, они работают эффективнее, чем  
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люди с низкой самооценкой. Большинство людей с низкой самооценкой 
предпочитают работать над простыми задачами, так как только тогда они 
уверены в успехе [6, с. 20].

И. А. Вилкова полагает, что успешность человека в профессиональной 
детяельности возможно прогнозировать с позиции развития его личност
ных качеств и способностей. Она делает вывод о том, что высокий уровень 
развития адаптационного потенциала личности является главным факто
ром, обеспечивающим успешность владения профессией [3, с. 72].

Содержание самоотношения педагогов-психологов изучалось с помо
щью методики С. Р. Пантелеева. С целью выявить общие характеристики 
самоотношения педагогов-психологов производился расчет средних ариф
метических по каждой шкале методики; чтобы доказать статистическую 
значимость полученных средних арифметических, рассчитывались диспер
сии значений по каждой шкале и допустимые границы их колебаний. Полу
ченные результаты мы занесли в таблицу 1.

Таблица 1
Cредние значения по методике изучения самооотношения С. Р. Пантелеева

Откры-
тость 
(внут-
ренняя 
чест-

ность)

Само-
уве-
рен-

ность

Само-
руко-
вод-
ство

Зер-
каль-
ное 
«Я»

Само-
цен-

ность

Само-
при-

нятие

Само-
при-

вязан-
ность

Внут-
ренняя 
конф-
ликт-
ность

Само-
обви-
нение

Среднее 
значение 6,00 5,69 5,47 6,66 7,41 6,63 6,00 5,09 4,72

Стандартное 
отклонение 0,08 0,11 0,17 0,18 0,19 0,16 0,15 0,15 0,19

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что у педагогов-психоло
гов в содержании самоотношения наблюдаются средний уровень откры
тости (Х1 = 6), самоуверенности (Х2 = 5,6), саморуководства (Х3 = 5,54), 
зеркального Я (Х4 = 6,65), самоценности (Х5 = 7,40), самопринятия  
(Х6 = 6,62), самопривязанности (Х7 = 6,0) и внутренней конфликтности 
(Х8 = 5,09). При этом у них обнаруживается низкий уровень самообвинения  
(Х9 = 4,53).

Таким образом, если представить на обработку компьютеру полученные 
данные, то он выдаст следующий психологический портрет среднестати
стической личности педагогов-психологов. 

Приемлемый уровень внутренней честности и открытости перед собой 
и другими. Способность к осознанию собственных негативных качеств,  
неодобряемых мыслей и желаний, сопровождаемая тенденцией скрывать 
это от окружающих Стремление соответствовать нормам и моральным 
требованиям, принятым в обществе. Средний уровень самооценки силы 
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собственного Я. Приемлемый уровень самостоятельности, воли и энергии  
для адекватной социальной адаптированности. Невысокая субъективная 
значимость самооценки по общепринятым социально-нормативным кри-
териям.

Собственные побуждения, цели и действия не всегда жестко свя
зываются с внутренней активностью Я. Средний уровень способности  
к управлению и контролю собственными эмоциями, желаниями и пере
живаниями.

Субъективное представление о том, что у окружающих нет веских при
чин для негативной оценки личности и поступков подростка.

Ощущение значимости и ценности собственной личности и, одновре
менно, предполагаемой ценности своего Я для других. Заинтересованность 
в собственном Я, внимание к своему духовному миру и внутренним цен
ностям. Положительная эмоциональная оценка своего Я по глубинным 
критериям духовности, богатства внутреннего мира, способности вызывать 
в других глубокие чувства.

Дружеское отношение к себе. Согласие с собственным Я. Одобрение 
своих планов и желаний. Эмоциональное принятие себя таким, каков есть, 
пусть даже с некоторыми недостатками.

Гармоничные отношения между реальным и идеальным Я. Нормальные 
стремления к саморазвитию и самоизменению. Средне выраженные само
критичность и рефлексивность. Определенная эмоциональная привязан
ность к актуальному Я при достаточно гибкой и способной к изменениям 
Я-концепции.

Нормальный уровень личностной рефлексии и выраженности тенден
ции к самопознанию. Периодически возникающее чувство самонеудовлет-
воренности и непонимания собственного Я, которые довольно быстро ку
пируются за счет адекватно действующих механизмов самоподдержания 
и защиты Я. Некоторая склонность к внутренним конфликтам и сомнени
ям, разрешаемых чаще всего конструктивным путем, в рамках нормальной  
внутренней работы самосознания.

Отсутствие склонности к самообвинению и самоуничижению. Способ
ность не допускать до осознания острые негативные эмоции в адрес соб
ственного Я. Выраженные тенденции к защите Я. Некоторая закрытость 
поверхностность самоотношения.

Следующим шагом в исследовании содержания самоотношения педа
гогов-психологов было представление полученных данных в процентном 
соотношении.

Подсчет того, для какого количества испытуемых характерны высокие, 
средние или низкие значения по каждой шкале методики изучения самоот
ношения, отражен в таблице 2. 

В содержании самоотношения экспериментальной группы педагогов-
психологов наблюдаются следующие тенденции: 87,5 % испытуемых об
ладают средним, 6,25 % – высоким, 6,25 % – низким уровнями открытости  
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(внутренней честности); 81,25 % из них обладают средней, 0 % – высокой, 
18,75 % – низкой самоуверенностью; 43,75 % испытуемым свойственно 
среднее, 18,75 % – высокое и 37,5 % – низкое саморуководство.

Таблица 2
Изучение распределения данных методики МИС по уровням  

и их процентное соотношение

Шкалы
Уровни

Высокий Средний Низкий
Аб. в. % Аб. в. % Аб. в. %

Открытость 8 6,25 112 87,5 8 6,25
Самоуверенность 0 0 104 81,25 24 18,75
Саморуководство 24 18,75 56 43,75 48 37,5
Зеркальное Я 36 28,125 76 59,375 16 12,5
Самоценность 64 50 52 40,625 12 9,375
Самопринятие 48 37,5 56 43,75 24 18,75
Самопривязанность 16 12,5 96 75 16 12,5
Конфликтность 12 9,375 68 53,125 48 37,5
Самообвинение 8 6,25 64 50 56 43,75

Почти такая же картина и с зеркальным Я (у 59,37 % – средний уро
вень, у 28,13 % – высокий, у 9,37 % – низкий). О самоценности испытуемых  
можно сказать следующее: у 40,62 % испытуемых данного возраста она 
проявляется в средних, у 50 % – в высоких и только у 12,5 % – в низких  
значениях. Самопринятие у 43,75 % испытуемых – среднее, у 37,5 % – вы
сокое и у 18,75 % – низкое. То же наблюдается и по шкале «самопривязан
ность». Здесь 75 % испытуемых обладают средними, 12,5 % – высокими, 
а 12,5 % – низкими значениями.

Однако по шкалам «конфликтность» и «самообвинение» испытуемые, 
хоть и обладают в основном (53,12 % и 50 % соответственно названным 
шкалам) средними показателями, однако из оставшихся испытуемых 37,5 % 
и 53,12 % соответственно имеют низкие значения и лишь 9,37 % и 6,25 %, 
из них – высокие.

Таким образом, на основании приведенных выше описаний можно за
ключить следующее. Для педагогов-психологов свойственны такие харак
теристики самоотношения:

1. Приемлемый уровень внутренней честности и открытости перед со
бой и другими. Стремление соответствовать нормам и моральным требова
ниям, принятым в обществе.

2. Средний уровень самооценки силы собственного Я. Приемлемый 
уровень самостоятельности, воли и энергии для адекватной социальной 
адаптированности.
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3. Средний уровень способности к управлению и контролю собствен
ными эмоциями, желаниями и переживаниями.

4. Субъективное представление о том, что у окружающих нет веских 
причин для негативной оценки личности и поступков.

5. Ощущение значимости и ценности собственной личности и, одновре
менно, предполагаемой ценности своего Я для других.

6. Дружеское отношение к себе. Согласие с собственным Я. Одобрение 
своих планов и желаний. Эмоциональное принятие себя таким, каков есть, 
пусть даже с некоторыми недостатками.

7. Определенная эмоциональная привязанность к актуальному Я при 
достаточно гибкой и способной к изменениям Я-концепции.

8. Некоторая склонность к внутренним конфликтам и сомнениям, раз
решаемых чаще всего конструктивным путем, в рамках нормальной вну
тренней работы самосознания.

9. Слабо выраженная склонность к самообвинению и самоуничи-
жению.

Для исследования эмпатии использовалась методика, разработан
ная А. Меграбяном и модифицированная Н. Эпштейном. С точки зрения 
А. Меграбяна, эмоциональная эмпатия – это способность сопереживать 
другому человеку, чувствовать то, что чувствует другой, переживать те 
же эмоциональные состояния, идентифицировать себя с ним. Способ
ность к сопереживанию – эмпатии – понимается в психологии как эмо
циональная отзывчивость, чувствительность и внимание к другим людям, 
их проблемам, горестям и радостям. Эмпатия проявляется в стремлении 
оказывать помощь и поддержку. Такое отношение к людям подразумевает 
развитие гуманистических ценностей личности, без чего невозможна ее 
полная самореализация. Поэтому развитие эмпатии сопровождает лич
ностный рост и становится одним из его ведущих признаков. Эмпатия по
могает человеку соединиться с миром людей и не ощущать в нем своего 
одиночества.

Таблица 2
Данные описательной статистики по эмпатии (n = 128)

Эмпатия Стандартное отклонение
Среднее значение 27,05 0,44

Как видно из таблицы 2, на основании показателей более выражен
ным оказывается средний уровень эмпатии. Данные показатели говорят 
о том, что люди со средним (нормальным) уровнем развития эмпатии 
в межличностных отношениях более склонны судить о других по по
ступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Как правило, они 
хорошо контролируют собственные эмоциональные проявления, но при 
этом часто затрудняются прогнозировать развитие отношений между  
людьми.
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У 46,88 % испытуемых преобладает средний уровень эмпатической 
тенденции. Это говорит о том, что педагоги-психологи со средним уров
нем развития эмпатии в межличностных отношениях не испытывают за
труднения в установлении контактов с людьми, комфортно чувствуют себя  
в большой компании, понимают эмоции, ценят других за чуткость и отзыв
чивость.

У 40,63 % испытуемых преобладает высокий уровень эмпатиче
ской тенденции. Они более эмоциональны, чаще плачут, проявляют  
альтруизм в реальных поступках, склонны оказывать людям деятель
ную помощь; демонстрируют поведение, способствующее поддержанию 
и укреплению дружеских отношений; менее агрессивны; оценивают пози
тивные социальные черты как важные; более ориентированы на моральные  
оценки.

У 12,5 % испытуемых – низкий уровень проявления эмпатии. То есть, 
не умея сочувствовать, педагоги-психологи не умеют проявлять, выражать 
тепло, дружелюбие, поддержку. 

При статистической обработке данных наблюдается корреляционная 
связь эмпатии с зеркальным образом Я, самоценностью, самопринятием, 
самообвинением.

Отраженное самоотношение в сочетании с эмпатией (r = –0,317) наблю
дается у испытуемых, которые имеют представление о своей способности 
вызвать у других людей уважение, симпатию. Но в то же время мнение 
окружающих воспринимается критически, собственное мнение возводится 
в ранг догмы или достаточно категорично отстаивается. Взаимосвязь эмпа
тии с самоценностью говорит, что эмоциям недостает тепла, а поступкам 
не хватает конформности (r = –0,247). 

Эмпатия с высокими показателями самопринятия самообвинения 
(r = –0,394) позволяет судить о выраженности чувства симпатии к себе 
и к окружающим, согласия со своими внутренними побуждениями, приня
тия себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости. Благодаря 
такому положительному отношению к себе педагоги-психологи легко ужи
ваются и с окружающими, стараются всегда найти компромисс.

Установка на самообвинение сопровождается развитием внутренне
го напряжения, ощущением невозможности удовлетворения основных 
потребностей с преобладанием самообвинения (r = 0,203). Таких людей 
можно описать, как легко впадающих в состояние грусти, пессимисти
чески оценивающих свои перспективы, аккуратных и исполнительных 
в работе, избегающих широких контактов и социальных ролей, в которых  
они могли бы привлечь к себе внимание окружающих, ранимых и впе
чатлительных, болезненно сосредоточенных на своих недостатках и про-
блемах. 

Условия достижения профессиональной успешности педагога-психо
лога предъявляют повышенные требования к эмпатии. Можно считать, что 
необходимость организации эффективного взаимодействия с людьми, уста
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новления контактов, реагирование в эмоционально сложных ситуациях как 
возможность достижения наиболее полного развития своих способностей 
в профессиональной деятельности зависит от внутренних факторов (само
отношения), способствующих достижению определенных профессиональ
ных результатов.

Таким образом, представленные данные эмпатичной тенденции в зави
симости от самоотношения педагогов-психологов статистически подтверж
дены коэффициентом корреляции r-Спирмена и имеют достоверную значи
мую связь (р ≤ 0,01). 
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