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Соотношение педагогической направленности и особенностей характера  

у педагогов 

В статье представлен анализ результатов исследования педагогической направленности у современного педагога 
и ее связь с особенностями характера. Авторами рассмотрено понятие «педагогическая направленность», дана харак-

теристика ее видов. На этапе констатирующего эксперимента были использованы стандартизированные методики 
(Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (МЭДПНАУ), предложенная Ю.А. Коре-
ляковым и сокращенный многофакторный опросник Кеттелла, 16PF / Форма C (адаптированный Э.С. Чугуновым, 
А.Н. Капустиным, Л.В. Мургулец, И.М. Палей). Результаты эксперимента показали, что большинство педагогов де-
монстрируют направленность «Интеллигентность». Выявлена группа педагогов с полимодальной направленностью. 
Установлено, что в данной выборке значительно преобладают средние значений в выраженности черт характера. Вы-
явлена связь между типом педагогической направленности и чертами характера. 
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The balance of pedagogical orientation and character traits among teachers 

The article presents an analysis of the results of a study of the pedagogical orientation of a modern teacher and its relationship 
with character traits. The authors have considered the concept of “pedagogical orientation” and have given the characteristics of its 
types. At the stage of the ascertaining experiment, standardized methods were used (Methodology for express diagnostics of the ped-
agogical orientation of a teacher (MEDPNAU), proposed by Yu.A. Korelyakov and an abbreviated multifactorial Kettell question-
naire, 16PF / Form C (adapted by E.S. Chugunov, A.N. Kapustin, L.V. Murgulets, I.M. Paley) The results of the experiment showed 
that the majority of teachers demonstrate the orientation of “Intelligence”. A group of teachers with a polymodal orientation was 

identified. The authors show the connection between the type of pedagogical orientation and character traits. 
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Современная система образования предъяв-

ляет высокие требования к личности педагога. 

В.А. Сластенин отмечает, что связующим компо-

нентом всех значимых личностных свойств учи-
теля является профессионально-педагогическая 

направленность.  

Анализ литературы показал, что исследова-

нием направленности личности педагога занима-

лись О.А. Андриенко, Э.Ф. Зеер, Ю.А. Кореляков, 

А.М. Лужецкая, Н.Ю. Марчук, Л.М. Митина, 

Ю.П. Платонов, Л.Н. Разинкова, и другие. 

Дефиниция «педагогическая направленность» 

может быть рассмотрена в широком и узком 

смысле. В широком смысле педагогическая 

направленность раскрывается как система эмоцио-
нально-ценностных отношений (ценностных ори-

ентаций), задающая иерархическую структуру до-

минирующих мотивов личности педагога, побуж-

дающих его к самореализации в педагогической де-

ятельности и общении [6]. В узком смысле – это 

профессионально важное качество, которое зани-

мает центральное место в структуре личности учи-

теля и обуславливает его профессиональную инди-

видуальность.  

Э.Ф. Зеер характеризует педагогическую 

направленность как интегративное качество лично-
сти педагога, которое определяет его отношение к 

своей профессии и придает педагогической дея-

тельности глубокий личностный смысл, повышая 

тем самым качество реализации профессиональ-

ных знании, умений, навыков. Уровень педагогиче-
ской направленности определяется характером и 

силой выраженности ее составляющих: системы 

ценностных ориентаций, психологической уста-

новки, профессиональных интересов, мотивов, от-

ношения педагога к профессии [2]. 

Л.М. Митина описала иерархическую струк-

туру педагогической направленности учителя, ко-

торая включает 1) направленность на ученика (и 

других людей) – стремление проявлять заботу, ин-

терес, любовь, способствовать развитию личности 

обучающегося, его самоактуализации; 2) направ-
ленность на себя – стремление к самореализации и 

саморазвитию в профессиональной сфере; 3) 

направленность на предметную сторону профессии 

педагога – стремление раскрыть содержание учеб-

ного предмета [6]. 

Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин и другие выделяют 

три взаимосвязанных вида направленности. Соци-

ально-нравственная направленность личности пе-

дагога характеризуется демонстрацией социаль-

ных потребностей, чувства долга перед обществом 

и гражданской ответственности. Педагоги с дан-
ным видом направленности имеют устоявшиеся 
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идейные установки, профессиональную позицию, 

социальную активность и надёжность. Профессио-

нально-педагогическая направленность проявля-

ется с личности выражается в отношении к педаго-

гическому труду, в желании повышать свою психо-

лого-педагогическую культуру (профессиональ-
ные ориентации, психолого-педагогические инте-

ресы, мотивы профессиональной деятельности и 

саморазвития, педагогический долг и ответствен-

ность, педагогический такт, педагогическое при-

звание). Познавательная направленность опира-

ется на духовно-нравственных интересах и потреб-

ностях педагога. Они демонстрируют глубокий ин-

тереса к преподаваемому предмету, потребности в 

обогащении знаний, увлечённости процессом са-

мообразования [8]. 

В зависимости от преобладаемой педагогиче-
ской направленности, Ю.А. Кореляков выделил сле-

дующие типы учителей: коммуникатор, предмет-

ник, организатор и интеллигент, каждый из которых 

имеет свои способы, механизмы и каналы передачи 

воспитательных и обучающих воздействий [4]. 

Так, учитель-коммуникатор мотивирован 

стремлением к взаимодействию со школьниками. 

Его воспитательные воздействия направлены на 

выработку у обучающихся коммуникативных 

навыков, необходимых для успешной социализа-

ции. Коммуникатор использует в педагогической 

деятельности обсуждения, дискуссии, диалоги. Та-
кой педагог доброжелателен, способен к эмпатии, 

любит детей и способен расположить их к себе. 

Учитель-предметник мотивирован стремле-

нием сформировать у детей прочные знания, уме-

ния и навыки. Он сконцентрирован на содержании 

и формах обучения. Предметник предпочитает ло-

гически выстраивать учебный процесс, ориентиру-

ясь на монологические формы обучения. Такой пе-

дагог стремится к формированию научной картины 

мира у детей. Он дисциплинирован, собран, ориен-

тирован на ценность знания.  
Учитель-организатор мотивирован стремле-

нием к включению детей в разнообразные виды де-

ятельности. Организатор оказывает воспитатель-

ные воздействия через проведение внеклассных 

мероприятий, приобщая детей к активной соци-

ально-полезной деятельности. Такой педагог обла-

дает выраженными лидерскими качествами, что 

вызывает уважение и интерес школьников. Резуль-

тат его воздействий обнаружится в сфере делового 

сотрудничества, коллективной заинтересованно-

сти, дисциплины и т. д.  

Учитель-интеллигент стремится к духовному 
и интеллектуальному росту, стараясь пробудить у 

детей интерес в науке и устройству мира. Такой пе-

дагог требует от школьников умения размышлять 

и отстаивать свою позицию. Он отличающийся 

принципиальностью, соблюдением моральных 

норм, развитой духовной культурой. 

Таким образом, педагогическая направлен-

ность понимается как интегративное свойство лич-

ности, включающее эмоционально-ценностное от-

ношение к педагогической деятельности, устойчи-

вый интерес к ней, стремление к постоянному са-

мосовершенствованию педагогических способно-

стей и приобретению новых знаний с целью расши-

рения педагогического и психологического круго-
зора в соответствии с тенденциями развития совре-

менной науки. 

Наш интерес вызвали вопросы соотношения 

педагогической направленности и характерологи-

ческими особенностями современного педагога. 

Большинство психологов определяют характер че-

рез систему отношений, проявляющихся в поведе-

нии и деятельности. Так по А.Ф. Лазурскому харак-

тер представляет собой набор наклонностей (ос-

новных и второстепенных), имеющих определён-

ную интенсивность, взаимодействующих между 
собой; по В.Н. Мясищеву – результат межличност-

ных отношений [6]; по В.С. Мерлину – единство 

отношений личности к действительности и спосо-

бов действий в сходных ситуациях [5]; по А.Г. Ко-

валеву – жизненная позиция, проявляющаяся в 

убеждениях, потребностях, интересах, интеллекте, 

воле, чувствах [3]. В след за Б.Г. Ананьевым под 

характером, мы понимаем систему свойств лично-

сти, отражающих её жизненную направленность и 

субъективных отношений (к обществу, к другим 

людям, деятельности, самому себе), проявляю-

щихся в способах действий [1].  
Целью нашего исследования стало выявление 

связи между педагогической направленностью и 

чертами характера у педагогов. В качестве экспе-

риментальной базы выступили образовательные 

учреждения г. Шадринска Курганской области 

(МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2», МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №15», МКОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №13»). Экспериментальную выборку 

составили 90 педагогов, с разным стажем педагоги-

ческой деятельности. 
Для выявления преобладающего типа педаго-

гической направленности у современных педаго-

гов нами была применена Методика экспресс-диа-

гностики педагогической направленности учителя 

(МЭДПНАУ), предложенная Ю.А. Кореляковым. 

Анализ полученных данных позволил распреде-

лить испытуемых по группам, в зависимости от 

преобладающей педагогической направленности.  

32,5 % педагогов имеют направленность «Ин-

теллегентность». Они стремится к духовному и ин-

теллектуальному росту, стараясь пробудить у де-

тей интерес в науке и устройству мира. Такой педа-
гог требует от школьников умения размышлять и 

отстаивать свою позицию. Он отличающийся 

принципиальностью, соблюдением моральных 

норм, развитой духовной культурой. 

Предметная направленность выявлена у 

22,5 % педагогов. Учитель - «предметник» мотиви-

рован стремлением сформировать у детей прочные 

знания, умения и навыки. Он сконцентрирован на 
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содержании и формах обучения. Предметник пред-

почитает логически выстраивать учебный процесс, 

ориентируясь на монологические формы обучения. 

Такой педагог стремится к формированию научной 

картины мира у детей. Он дисциплинирован, со-

бран, ориентирован на ценность знания. 

Учитель - «организатор» (12,5 % от общей вы-

борки) стремится включать детей в разнообразные 

виды деятельности. Организатор оказывает воспи-

тательные воздействия через проведение внекласс-

ных мероприятий, приобщая детей к активной со-
циально-полезной деятельности. Такой педагог об-

ладает выраженными лидерскими качествами, что 

вызывает уважение и интерес школьников. Резуль-

тат его воздействий обнаружится в сфере делового 

сотрудничества, коллективной заинтересованно-

сти, дисциплины и т. д.  

Педагог - «коммуникатор» общителен, добро-

желателен, способен к эмпатии, любит детей. Ха-

рактеризуется высокой нравственностью, гибко-

стью в поведении, безконфликтностью. Его инте-

ресы и переживания направлены во внешний мир. 

Воздействие на детей осуществляется с опорой на 

общие интересы, взгляды, позиции, увлечения. К 

данной группе отнесено 12,5 % респондентов. 

Было установлено, что у 77,5 % опрошенных 

отличаются мононаправленностью, т.е. имеют вы-

раженность только одной педагогической направ-

ленности. 12,5 % педагогов имеет полимодальную 

направленность, т.е. у них выявлено преобладание 

двух педагогических направленностей. Приведем 

примеры возможных вариантов сочетаний педаго-

гической направленности: предметная и коммуни-
кативная направленности (2 человека), предметная 

и интеллигентная (2 человека), организационная и 

интеллигентная (1 человек), коммуникативная и 

организационная (1 человек), предметная и органи-

зационная (1 человек), коммуникативная и интел-

лигентная (1 человек), предметная и коммуника-

тивная (1 человек).  

Распределение типов педагогической направ-

ленности среди педагогов с разным стажем про-

фессиональной деятельности представлены в  

таблице 1. 
Таблица 1 

Средние значения педагогической направленности 

Тип направлен-

ности 

В общем по 

выборке 

(макс. 24) 

Стаж работы 

1-10 лет 

(n =30) 

11-20 лет 

(n =15) 

21-30 лет 

(n =15) 

31- 40 лет 

(n =30) 

Предметник 5 6,2 4,3 2,8 6,5 

Коммуникатор 5 5,3 5,2 5 4,8 

Организатор 3,8 3,6 3,5 3,6 4,6 

Интеллигент 6 5,6 6,2 6,6 5,7 

 
Из таблицы следует, что среди педагогов со 

стажем до 10 лет и более 30 преобладает направ-

ленность «Предметник», среди педагогов со ста-

жем от 11 до 20 лет, от 21 до 30 – «Интеллигент». 

Рассмотрим результаты диагностики харак-

тера педагогов. С целью выявления особенностей 

характера педагогов нами был использован сокра-

щенный многофакторный опросник Кеттелла, 

16PF / Форма C (адаптированный Э.С. Чугуновым, 

А.Н. Капустиным, Л.В. Мургулец, И.М. Палей). Ре-

зультаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение испытуемых по группам, в зависимости от уровня выраженности черт характера, в % 

Черты характера 
Уровень выраженности 

высокий средний низкий 

Замкнутость/общительность 20 62,5 17,5 

Интеллект 22,5 55 22,5 

Эмоциональная стабильность 22,5 65 12,5 

Подчиненность/доминантность 7,5 65 27,5 

Сдержанность/экспрессивность 22,5 60 17,5 

Моральная нормативность 12,5 70 17,5 

Робость/смелость 22,5 57,5 20 

Практицизм/чувствительность 17,5 57,5 25 

Доверчивость/подозрительность 20 60 20 

Практичность/мечтательность 12,5 70 17,5 

Прямолинейность/дипломатичность 27,5 60 12,5 

Спокойствие /тревожность 10 67,5 22,5 

Консерватизм/радикализм 10 57,5 32,5 

Конформизм/нонконформизм 12,5 70 17,5 

Самоконтроль 12,5 70 17,5 

Расслабленность/напряженность 20 70 10 
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Тревога 20 70 10 

Интроверсия/экстраверсия 15 75 10 

Чувствительность/уравновешенность 27,5 60 12,5 

Конформность/независимость 12,5 77,5 10 

 

Из таблицы следует, что в данной выборке 

значительно преобладают средние значения по 

всем шкалам. Однако, 20 % педагогов имеют высо-

кие показатели по шкале общительность. Они от-

личаются открытостью, общительностью, готовно-

стью к сотрудничеству, к совместной работе, де-
монстрируют готовность и способность к разреше-

нию конфликтных ситуаций. Им легко выстраивать 

межличностные отношения, их мимика и речь сво-

бодна и непринужденна. 

По шкале «Интеллект» 22,5 % педагогов про-

демонстрировали высокие показатели. Они отлича-

ются быстрой обучаемостью, высокой сообрази-

тельностью, развитым абстрактным мышлением, 

высоким уровнем общей и вербальной культуры. 

Такое же количество педагогов продемонстриро-

вали низкие показатели, что указывает на сложно-
сти в усвоении нового материала. 

Эмоциональную устойчивость продемонстри-

ровали 22,5% опрошенных. Они способны контро-

лировать свое эмоциональное состояние, доста-

точно адекватно оценивают происходящие события.  

Значительная часть педагогов (27,5% респон-

дентов) отличаются мягкостью, уступчивостью, 

склонностью легко выходить из равновесия. В об-

щении с другими они тактичны, почтительны, 

скромны и застенчивы.  

По шкале «Сдержанность – экспрессивность» 

22,5% испытуемых жизнерадостные, импуль-
сивны, беспечны, эмоциональны, несдержаны. В 

отношениях с окружающими претендуют на лиди-

рующие позиции.  

22,5% педагогов набрали высокие баллы по 

шкале «Робость – смелость», что свидетельствует о 

их смелости, предприимчивости, настойчивы. Они 

готовы рисковать, могут выдерживать эмоциональ-

ные нагрузки. Чуть меньше (20% опрошенных) пе-

дагогов проявляют робость, эмоциональную сдер-

жанность, сложность в принятии самостоятельного 

решения. Они внимательны к людям, предпочи-
тают общаться в небольших группах. 

Четвертая часть выборки имеют низкие пока-

затели по фактору «Практицизм – чувствитель-

ность». Они самоуверенные, гибки в суждениях, 

практичны, имеют низкий уровень чувствительно-

сти в отношениях с окружающими.  

Равное количество педагогов, по 20 % соот-

ветственно, продемонстрировали высокий и низ-

кий уровень выраженности «Доверчивости – подо-

зрительности». Так, в первую группу вошли педа-

гоги, отличающиеся открытостью, покладистым 

характером, уступчивостью. Другую составили 
учителя имеющие такие черты характера как насто-

роженность по отношению к окружающему, раз-

дражительность, ревность, независимость в отно-

шениях с окружающими. 

27% педагогов отличаются дипломатично-

стью в общении, эмоциональной выдержанностью, 

проницательностью, умением находить выход из 

затруднительных ситуаций. 

Изучая соотношение педагогической направ-

ленности и особенностей характера педагогов нами 
был использован коэффициент корреляции Пир-

сона. Положительные корреляционные связи уста-

новлены между направленностью «Предметник» и 

такими качествами как смелость (r = 0,315 при  

p ≥ 0,01), радикализм (r = 0,277 при p ≥ 0,01), экс-

прессивность (r = 0,323 при p ≥ 0,01), экстраверсия 

(r = 0,321 при p ≥ 0,01). То есть, чем выше актив-

ность, жизнерадостность, готовность к риску, спо-

собность принимать самостоятельные решения, 

направленность на аналитическую, теоретическую 

деятельность, стремление к лидерству тем чаще пе-
дагоги выбирают «предметную» направленность. 

Положительные корреляционные связи выяв-

лены между педагогической направленностью 

«Коммуникатор» и общительностью (r = 0,312, при 

p ≥ 0,01), интеллектом (r = 0,268, при p ≥ 0,01), экст-

ровертированностью (r = 0,335, при p ≥ 0,01), что 

свидетельствует о соотношении общительности, 

открытости, готовности к сотрудничеству, готов-

ности активно разрешать конфликтные ситуации, 

высокой эрудированности, способности к усвое-

нию новых знаний и навыков, коммуникативной 

направленностью педагога. 
Отрицательная корреляционная связь выяв-

лена между направленностью «Коммуникатор» и 

нонкомформизмом (r = - 0,305 при p ≥ 0,01), неза-

висимостью (r = - 0,335 при p ≥ 0,01), т.е. педагог-

коммуникатор чаще отличается такими чертами 

характера как следование за общественным мне-

нием, подчиняться правилам и традициям группы, 

стремлением работать и принимать решения вме-

сте с другими людьми. 

Положительны корреляционные связи выяв-

лены между педагогической направленностью 
«Интеллигент» и такими свойствами как интеллект 

(r = 0,303 при p ≥ 0,01), радикализм (r = 0,266 при  

p ≥ 0,01), тревожность (r = 0,281 при p ≥ 0,01), об-

щительность (r = 0,566 при p ≥ 0,05), что указывает 

на то, что педагог-интеллигент демонстрирует та-

кие черты как развитое абстрактное мышление, со-

образительность, быстрая обучаемость, стремле-

нием к самоактуализации. Они обладают широким 

кругозором, выраженным интересом к науке. Им 

свойственна независимость в суждениях, взглядах 

и поведении. В сложной ситуации они могут 

успешно взять на себя ответственность, лидерство.   
Положительная корреляционная связь уста-

новлена между педагогической направленностью 

«Организатор» и общительностью (r = 0,271 при  
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p ≥ 0,01), отрицательная корреляционная связь вы-

явлена между направленностью «Организатор» и 

мечтательностью (r = 0,318 при p ≥ 0,01). Это ука-

зывает на то, что педагог – «организатор» демон-

стрирует такие качества как открытость, непри-

нужденность, готовность к сотрудничеству, при-

способляемость, практичность, реалистичность. 

Они внимательно относятся к людям, стремятся r 

эффективному взаимодействию, способны быстро 

решать практические задачи.  

Таким образом, проведенное нами исследова-

ние показало наличие связи между особенностями 

характера и педагогической направленностью. 
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