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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Потребность исследования феномена 
человеческой деструкции в образователь-
ном пространстве обусловлено разрастани-
ем масштабом деструктивных тенденций 
получивших распространение по частоте и 
эффекту на различные категории профессор-
ско-преподавательского состава. Деклари-
руемое равенство педагогов на реализацию 
научных, методических и других устрем-
лений сталкивается с дискриминационной 
практикой (например, для участия в грантах 
определен возраст до 35 лет). В результате, 
происходит исключение части научно-пе-
дагогического потенциала, что приводит к 
обратному эффекту невосприятия иннова-
ций, следовательно, снижению их профес-
сионального уровня. В итоге, реализуется 
процесс формирования профессиональных 
деструкций, что в значительной степени ак-
туализирует рассматриваемую проблему. 

Деструктивность как сложная психоло-
гическая категория предполагает наличие 
определенных разрушений структуры лич-
ности или отдельных ее элементов, а де-
структивное поведение, следовательно, раз-
рушительное поведение, отклоняющееся от 
психологических норм, обусловливающее 
нарушение качества жизни человека, сни-
жение уровня самооценки и критичности 
к своему поведению, а также эмоциональ-
ные нарушения, когнитивные искажения 
восприятия и понимания происходящего  
[2, c. 115-116]. Проявление, при этом, со-
циальной дезадаптации личности вплоть до 
полной изоляции приводит к снижению или 
утрате способности выполнять профессио-
нальные обязанности представителями пре-
дельных возрастных групп. В этих случаях 
целесообразно использовать термин «про-
фессиональные деструкции». 
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 Очевидно, под профессиональной де-

струкцией следует понимать разрушение, 
изменение или деформацию структуры 
личности педагога в образовательном про-
странстве. Оно происходит в результате «по-
степенного накопления изменений сложив-
шейся структуры деятельности и личности» 
[4, с. 149], что оказывает негативное влияние 
на личностный потенциал и эффективность 
педагогического труда. В России принята 
возрастной периодизации онтогенеза чело-
века, где возраст мужчин 36-60 лет, а жен-
щин 36-55 лет подпадает под зрелый возраст 
2. Далее, следует пожилой возраст (мужчин 
61-74 и женщин 56-74). При этом, в период 
с 35 до 45 лет имеет место кризис середины 
жизни, возрастает частота депрессий, суици-
да, зависимых форм поведения. Тема смерти 
в этом возрасте становится актуальной от 
30% до 70 %. Затем выделяется постпродук-
тивный возраст, а выход на пенсию воприни-
мается как кризис. В этот период фиксируют-
ся состояния непсихического уровня в виде 
личностных реакций (например, возрастно-
ситуационная депрессия; ипохондрическая 
фиксация на недугах; бредоподобные идеи о 
притеснении; вымыслы с горделивыми идея-
ми собственной значимости; навязчивом мо-
рализировании; противопоставлении про-
шлого настоящему; преувеличении заслуг 
своего поколения и др.) 

 Многие исследователи [3, c. 59-60] под-
черкивают, что границы между возрастны-
ми периодами носят условный характер, а 
рубежи сдвигаются под влиянием морфоло-
гических изменений организма, здоровья че-
ловека и по ряду других причин. Необходи-
мость рассмотрения проблемы взаимосвязи 
возрастных изменений и формирования про-
фессиональных деструкций, а также фак-
торов их влияния очевидна. Немаловажное 
значение приобретает проблема определе-
ния путей возможной оптимизации психо-
логического комфорта. 

 Анализ имеющейся литературы позво-
ляет выделить ряд исследований проведен-
ных Л. Кесельманом и М. Мацкевич [4, с. 
10], которыми изучены признаки старения, 
факторы снижающие производительность 
труда и формирующие профессиональные 
деструкции. Результаты полученные В. П. 
Санатиным и Т. В. Смирновой на базе Цен-
тра социальных исследований «РОСС-ХХI 

век» при анкетировании 1200 респондентов 
позволили выделить факторы (возраст, доход 
и статус) влияния на старение. В частности, 
ими работы выявлена прямая зависимость ин-
тереса к жизни от возраста респондентов. Так, 
в группах 36-45-летних – индекс субъективно-
го старения составил 0,2; 46-55-летних – 1,1;  
а среди лиц старше 55 лет – 3,5. Таким обра-
зом, просматривается тенденция снижения 
интереса к жизни в связи с возрастом. 

На снижение интереса к жизни также 
влияет уровень дохода. Например, в группе с 
высоким уровнем дохода индекс субъектив-
ного старения по этому признаку составляет 
0,2. Наличие среднего достатка увеличивает 
интерес к жизни до 0,5. Среди группы ре-
спондентов, относящих себя к бедным, он 
составил 2,8. 

Одновременно, ими была выявлена за-
висимость изменения интенсивности обще-
ния от уровня дохода респондента. Так, 54% 
опрошенных с высоким достатком отметили 
увеличение числа своих контактов с людьми, 
тогда как среди низкооплачиваемых на это 
указали лишь 27%. Уменьшение интенсив-
ности общения зафиксировано у 44% респон-
дентов с низким уровнем дохода и лишь 4% 
«высокодоходных» опрошенных. Интенсив-
ность общения зависит от того, работает че-
ловек или нет. У большинства неработающих 
пенсионеров (58%) снижено число контактов 
с людьми. Среди работающих пенсионеров та-
ких ответов намного меньше. При сохранении 
спектра социальных ролей они обеспечивают 
тесные контакты с окружающими и более ши-
рокую коммуникативную сеть. 

Итак, носителями ярко выраженных при-
знаков старения являются менее трети пред-
ставителей старшего поколения. В тоже вре-
мя признаки, инициирующие возникновение 
и развитие профессиональных деструкций, 
наблюдаются не только у пожилых людей. 
Ряд исследователей считает что фактически 
уже в среднем возрасте россияне переходят 
на образ жизни, характерный для старшего 
поколения» [6]. В результате, «наличие при-
знаков субъективного старения приводит 
к возникновению профессиональных де-
струкций» гораздо шире и выходит за преде-
лы старшей возрастной группы. 

Значимым фактором старения является 
также эмоциональное выгорание. Термин 
«синдром эмоционального выгорания», вве-
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ден в научный оборот исследователем из 
США К. Маслач в 1970-х гг., используется 
при анализе профессиональных деформа-
ций. Существует определенное число под-
ходов к определению дефиниции «эмоци-
ональное выгорание». Поэтому, в качестве 
рабочего используем определение П. Си-
дорова, который под эмоциональным вы-
горанием понимает реакцию организма на 
продолжительное воздействие профессио-
нальных стрессов средней интенсивности, 
проявляющаяся как процесс постепенной 
утраты эмоциональной, когнитивной и фи-
зической энергии, личной отстраненности и 
снижения удовлетворения исполнения рабо-
ты [7]. Но, реакция защиты, приобретенный 
стереотип профессионального поведения, 
позволяющий оптимально расходовать энер-
гетические ресурсы. 

Очевидно частота эмоционального вы-
горания как одна из причин возникновения 
профессиональных деструкций в пожилом 
возраст чаще всего фиксируется в образо-
вательном поле. От педагогов предпенсион-
ного и раннего пенсионного возраста неред-
ко можно услышать: «Я выработался», что 
указывает на исчерпание ими ресурсов по 
причине эмоционального выгорания. Сопут-
ствующим признаком являются депрессив-
ные расстройства, которые становятся рас-
пространенным состоянием лиц пожилого 
возраста. Депрессии характеризуются утра-
той способности радоваться, снижением ак-
тивности, чувством тревоги [1, с. 171-190], 
что крайне негативно влияют на качество 
жизни, снижая вероятность успешной адап-
тации в изменяющемся мире. 

 В контексте изложенного, проведенное 
нами анкетирование (по модифицированной 
методике В. П. Санатина) 49 педагогов рабо-
тающих в ряде вузов города Новосибирска 
(НГАУ, НГИ, Сиб. ИУ и др.) 2009-2011 гг. 
чувство усталости было зафиксировано у 
28% респондентов 18-35 лет и 67% для опро-
шенных 55-60 лет. Беспокойство в послед-
нее время испытывают 18% молодых ре-
спондентов и 79% лиц старше 55 лет. Таким 
образом, наблюдается смещение баланса 
настроения с увеличением возраста респон-
дентов в сторону роста негативных эмоций. 
Анализ явлений психологического старения 
и эмоционального выгорания подводит нас 
к выводу о сходстве, аналогичности их при-

знаков. Более того, найдено объяснение до-
полнительно выявленной в приведенном ис-
следовании закономерности – зависимости 
наличия признаков старения от уровня дохо-
да респондентов. Неадекватная оплата труда 
работника в течение длительного времени – 
является важным фактором, который приво-
дит к эмоциональному выгоранию педагога. 

 Старение человека необратимо приводит 
к возникновению профессиональных де-
струкций. Однако границы такого влияния 
значительно расширены в массовом созна-
нии, а представления о негативных возраст-
ных изменениях в обществе имеют масштаб, 
трудно сопоставимый с их реальным на-
полнением. В тоже время, образовательное 
пространство жизнедеятельности педагога 
является основной составляющей средового 
его окружения, оказывающего существен-
ное гуманитарное влияние на личности. Бу-
дучи субъектом жизнедеятельности педагог 
характеризуется активной позицией взаимо-
действия с окружающей средой посредством 
интериоризации ее отдельных аспектов.  
В эмотивно-аксиологическом плане это вы-
ражается в формировании системы ценно-
стей, где наиболее актуальными являются 
ценности гуманитарного характера; в ког-
нитивном плане – в активном присвоении 
средств развертывания когнитивной дея-
тельности и формирование сферы интере-
сов, имеющей преимущественно практи-
ческую направленность; в поведенческом 
плане – в технологическом опосредовании 
коммуникативных процессов и деятельност-
ных актов. 

Рассмотренные сущностные характе-
ристики позволили на основе закономер-
ностей процесса формирования личности, 
выделенных А. Н. Леонтьевым, разработать 
модель модерации личности педагога в об-
разовательном пространстве, отражающую 
средства трансформации личности, а имен-
но: технологии, мотивационный механизм и  
т. д. Среди факторов определены психологи-
ческие, связанные с приобщением личности 
к современным технологиям; актуализации 
когнитивных способностей личности. Ука-
занная группа факторов детерминируют 
процесс трансформации личности в обра-
зовательном пространстве и оптимизируют 
их реализацию. Одновременно, профилак-
тические мероприятия направленные на 
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предотвращение эмоционального выгорания 
педагогов, а также геронтопсихологическое 
просвещение могут иметь практическую 
пользу в современных условиях. 
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