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Теории классификации особенностей личностного 
развития преподавателей высших школ

Аннотация. В статье рассматриваются исследования типологической классифика-
ции, связанной с личностными особенностями преподавателей высшей школы в психо-
лого-педагогической литературе. В основу многих психолого-педагогических исследований 
закладывается предположение, что особенности профессионального поведения педагогов 
определяют личные качества. К примеру, при разделении педагогов по типам рассматри-
вается их способность выстраивать отношения в ходе их профессиональной деятельно-
сти или вызвать интерес у учащихся через свой предмет, или уровни развития психоло-
гических особенностей педагога. 
В вопросах личностного развития преподавателей высших учебных заведений проведен 
анализ определения личностных характеристик, имеющих значение в профессиональной 
деятельности и профессиональных педагогических отношениях преподавателей высших 
учебных заведений, и психолого-педагогических принципов, обосновывающих их содержа-
ние, классификацию и структуру.
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Введение

В психолого-педагогических исследовани-
ях проводится интеграция профессионально 
важных личностных качеств, а композиция, 
суммируемая по их синтезу и отдельно харак-
теризующая каждую личность, определяется 
как «типологическая» или типовая особен-
ность педагога.  

Термин типовой анализ или типология 
происходит от греческого слова «tipos», дан-
ный термин обозначает след, образ, форму 
или пример, оставляемый в зависимости от 

особенностей какого-либо предмета или яв-
ления. 

В научных трудах посредством типологии 
определяется метод познания, а с научной 
точки зрения типологическая позиция харак-
теризует два различных процесса:

• типология – разделение системы по 
составу и ее анализ;

• группирование и описание состава в 
идеальной форме согласно определенной мо-
дели.  

Существует множество теорий типоло-
гических позиций, которые рассматривают 
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личностную структуру человека. Например, 
в разделении особенностей развития чело-
века по типам: гуморальная (Гиппократ, П. 
Лесгафт), конституциональная или физиче-
ская (Э. Кречмер, У. Шелдон), психофизио-
логическая (И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.С. 
Мерлин), психоаналитическая (З. Фрейд, К. 
Юнг), связанная с завершенностью характера 
(Хейманс, Ле-Сенн, К. Леонгард, А.Е. Личко), 
личностная (К. Юнг), психогеометрическая 
(С. Деллингер).

Основная часть

В психолого-педагогических науках суще-
ствует несколько типов классификации педа-
гогов и их обоснования.          

Тем не менее не так просто выявить и опи-
сать типовые особенности личности педагога, 
потому что личность педагога в сфере отноше-
ний «человек-человек», как и у других специ-
алистов, состоит из очень сложной структуры 
в соответствии с требованиями учащихся, ро-
дителей, администрации, науки и общества. 
Об этом Ф.П. Гоноболин писал: «о хорошем 
педагоге не всегда можно сказать, что он всег-
да строгий или мягкий, активный или пас-
сивный. Он обычно бывает и тем, и другим в 
зависимости от обстоятельств. Теплота в отно-
шениях с людьми необходима, но бывает нуж-
на и некоторая холодность, большая помощь 
ученикам сочетается с предоставлением им 
самостоятельности, первоначальная инициа-
тива учителя затем должна переходить в руки 
учащихся» [1, с.109].

Классификация личности по К. Левину в 
зависимости от индивидуальности деятель-
ности по авторитарному, либеральному и 
демократическому стилям является истин-
ной классической типологией. Описание ти-
пов, согласно данным стилям, применяется 
в психолого-педагогических исследованиях. 
В этой связи в исследованиях А.А. Бодалева 
и А.А. Леонтьева профессионально-личност-
ные типы педагогов описываются на основе 
данных стилей. Здесь типовые особенности 
педагогов определяются по организации и 
реализации отношений в ходе их профессио-
нальной деятельности. 

В.А. Кан-Калик определяет стили профес-
сиональных педагогических отношений как 
категории, которые рассматриваются с соци-
альной и гуманистической точек зрения, и как 
типовые особенности стилей педагогических 
отношений: «под стилем общения мы пони-
маем индивидуально-типологические особен-
ности социально-психологического взаимо-
действия педагога и обучающихся» [2, с. 97].  В 
соответствии с классификацией В.А. Кан-Ка-
лика по 5-и типам индивидуально-типологи-
ческие особенности, которые определяются 
по стилю отношений педагога, рассматрива-
ются в связи с личными качествами:

1. Отношения на основе заинтересованно-
сти в совместной деятельности. Данный тип 
отношений основан на высоких профессио-
нально-этических ориентирах педагога; на 
общем отношении к профессиональной дея-
тельности.  

2. Отношения на основе дружбы. Здесь пе-
дагог, наряду с наставническим, дружествен-
ным отношением, выделяется деловой на-
правленностью.

3. Общение – дистанция. При данном стиле 
отношений педагога характеризуется подчер-
киванием своего авторитета и профессиональ-
ного образа, жизненного опыта и возрастной 
разницы. При этом данный стиль указывает 
на вопрос личностного развития педагога. 

4. Общение – устрашение. У молодых педа-
гогов является негативным стилем отношений 
в соответствии с типом педагогов, не облада-
ющих способностью творчески организовать 
совместную деятельность.  

5. Общение – заигрывание. Представляет 
собой типологическую особенность молодых 
педагогов, стремящихся стать популярными, 
которая характеризуется несоблюдением пе-
дагогической этики с целью заработать деше-
вый авторитет.

В литературе также имеются и другие 
классификации типов педагогов. Среди них 
широко распространена классификация пе-
дагогов по 7 типам М. Талена. В ней педаго-
ги рассматриваются по выбираемому ими в 
ходе профессиональной деятельности опре-
деленному стилю отношений и действий ис-
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ключительно в соответствии с собственными 
потребностями. Рассмотрим классификацию 
М. Талена по труду А.Р. Ерментаевой [3, с. 138-
140].

1) «Сократ» – это педагог, который отли-
чается стремлением к намеренному побужде-
нию диспута и дискуссий на уроке. Учебному 
процессу подобного педагога соответствует 
обособленность и бессистемность. Тем не 
менее подобная позиция педагога создает 
условия обучающимся для высказывания и 
аргументирования собственных взглядов и 
укрепляет их интеллектуальную самостоя-
тельность. 

2) «Руководитель групповой дискуссии». 
При подобном подходе в учебном процессе 
уделяется большое внимание сотрудничеству 
на основе соглашения с учащимися. Здесь пе-
дагог ставит превыше всего не конкретный ре-
зультат дискуссии, а демократическое согла-
шение с учащимися. 

3) «Мастер». При данном подходе педа-
гог является примером, поэтому в процессе 
обучения, в целом, ставится условие беспре-
кословного повторения обучающимися того, 
что он говорит и делает, в любых жизненных 
ситуациях.  

4) «Генерал». Данный подход соответствует 
требовательному педагогу, который не тер-
пит сомнений и строго относится к себе. Он 
считает, что все, что он говорит и делает всег-
да правильно, и требует исполнительности от 
учащихся без необходимости повторения сво-
их распоряжения. 

5) «Менеджер». Данный стиль направлен 
на обеспечение успешной деятельности в 
классе, восхваление и поддержку инициатив-
ности и самостоятельности учащихся. Педагог 
объясняет учащимся значимость выполняе-
мых каждым из них обязанностей и стремится 
анализировать их. Старается открыто контро-
лировать действия каждого из них и оцени-
вать полученные результаты. 

6) «Тренер». В данном подходе отношени-
ям в классе присущ корпоративный дух. Здесь 
значение имеет не индивидуальные достиже-
ния, а совместная деятельность учащихся как 
единой команды. При этом целью педагога 
является только результат, успех и победа. 

Поэтому он исполняет роль вдохновителя 
групповой работы. 

7) «Гид». Данный подход характеризуется 
отношениями педагога, который знает все и 
является «ходячей энциклопедий». Он всегда 
сдержан и собран. У него всегда наготове во-
просы, а также ответы на все вопросы. Можно 
сказать, что его действия безупречны.

За основу типологии М. Талена взяты соб-
ственные потребности и интересы педагогов в 
их профессиональной деятельности.        

Некоторые исследователи при составлении 
типологии педагогов за основу берут стиль от-
ношений и развитие определенных способно-
стей. Например, Б.П. Ковалев [4, с.25] делит 
типы педагогов по двум признакам:

• способность педагогов к рефлексии;
• стиль отношений педагогов. 
В этой связи исследователь делит и описы-

вает педагогов по 5 группам.
Самооценка педагогов из первой группы 

соответствует отношениям обучающихся. По-
добные педагоги отличаются демократиче-
ским стилем отношений. 

Педагоги из второй группы правильно 
прогнозируют свою оценку, однако их само-
оценка не может быть адекватной. Поэтому в 
отношениях подобных педагогов присутству-
ют превосходство и доминирование. 

Самооценка педагогов из третьей группы 
адекватная, однако они не могут правильно 
прогнозировать. Эти педагоги безучастны в 
отношениях с учащимися и выстраивают от-
ношения с ними через доброту.  

У педагогов из четвертой группы неадек-
ватные понятия и самооценка. Они стремятся 
узнать мнение о себе у учащихся, однако та-
кие педагоги не способны выстраивать отно-
шения. В отношениях педагогов из данной 
группы присутствует доминирование, либо 
их отношению характерна ситуативность.

У педагогов из пятой группы представле-
ния противоречат мнению учащихся, поэто-
му они сталкиваются с огромными трудностя-
ми в общении.   

Таким образом, за основу данной типоло-
гии взяты представления о педагоге как само-
го педагога, так и учащихся. 

Теории классификации особенностей личностного развития преподавателей высших школ
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В научных исследованиях типы педагогов 
также классифицируются по профессиональ-
но значимым качествам и развитию профес-
сиональной направленности. В этой связи Е.И. 
Рогов [5, с.23] определяет 4 типа педагогов:

•  Педагог-«организатор». Такой педагог 
отличается такими качествами, как требова-
тельность, организованность, сильная реши-
тельность, энергичность. Педагоги-организа-
торы в свой профессиональной деятельности 
выполняют функции исполнителей и органи-
заторов на высоком уровне. 

• Педагог-«предметник». Данным пе-
дагогам присущи наблюдательность, твор-
чество, стремление к профессиональному 
совершенствованию. Они, будучи рациона-
листами, уделяют особое внимание необхо-
димости получения образования и значению 
образования в жизни. Педагог-«предметник» 
в своей деятельности эффективно выполняет 
конструктивные, методические, преподава-
тельские и ориентирующие функции.  

• Педагог-«коммуникатор». К его основ-
ным качествам относятся открытость в отно-
шениях, доброта, притягательность, гума-
низм, эмоциональное и приятное поведение. 
Педагоги-«коммуникаторы» отличаются эм-
патической способностью и ценным отноше-
нием к учащимся без их разделения. 

• Педагог-«интеллигент». Эти педаго-
ги отличаются высоким уровнем интеллек-
туальности, общей культуры и доброжела-
тельности. Это целеустремленные личности, 
которые строго придерживаются моральных 
норм. Педагоги-«интеллигенты» в своей про-
фессиональной деятельности легко органи-
зуют и выполняют гностические, воспита-
тельные, информационные, развивающие и 
исследовательские функции. Кроме того, эти 
педагоги уделяют особое внимание вопросу 
саморазвития. 

Е.И. Рогов также упоминает о наличии сре-
ди указанных основных типов педагогов их 
промежуточных вариантов. 

В настоящее время существует множество 
психолого-педагогических исследований, в 
которых эмпатия рассматривается в качестве 
важной структуры в определении професси-

ональной компетенции педагога.  Типология 
педагогов через данное эмпатическое каче-
ство описывается в исследовании Р. Атаханова 
и М.Г. Бобковой [6, с.31]. Здесь авторы за осно-
ву взаимодействия педагога с учащимися бе-
рут ориентирование на эмпатический метод. 
В этой связи рассматриваются 5 типов педа-
гогов.

• Активные педагоги положительной 
профессиональной направленности. Эти пе-
дагоги способны проявлять эмоциональное 
отношение к состоянию учащихся. Они могут 
выстраивать с учащимися и коллегами отно-
шения, основанные на сотрудничестве.  

• Педагоги функциональной професси-
ональной направленности. У данных педаго-
гов эмоциональное отношение к состоянию 
учащихся проявляется не на достаточном 
уровне. Они выполняют свою педагогическую 
деятельность посредством указаний, среди 
них отсутствует сотрудничество в профессио-
нальной практике, и они устанавливают изби-
рательные отношения.

• Педагоги нейтрально-безразличной 
направленности. Так как эти педагоги не мо-
гут выражать свои эмоции через экспрессию, 
они уделяют особое внимание вербальным от-
ношениям. Они стремятся выстраивать дело-
вые, официальные отношения, что становится 
причиной спонтанного общения с учащими-
ся. 

• Педагоги ситуативной профессио-
нальной направленности. У данных педаго-
гов эмоциональность на высоком уровне, что 
выражается в сочувствии и эмоциональном 
отношении к состоянию учащихся. Из-за из-
менчивости настроения у данных педагогов 
взаимоотношения с учащимися также стано-
вится неустойчивым. 

• Педагоги скрытой отрицательной 
профессиональной направленности. Данные 
педагоги не проявляют эмоциональное отно-
шение к состоянию учащихся. Они не могут 
распознавать невербальные признаки эмо-
ций. 

Данная типология определяет и рассма-
тривает эмпатическое развитие педагогов че-
рез их эмоциональное отношение к обучаю-
щимся.   
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А.П. Панфилова [7, с. 32] описывает педа-
гогов как «трансакционные» и «трансфор-
мационные». «Трансакционные» педагоги 
организуют и осуществляют процесс обмена 
информацией. Они являются педагогами, 
которые преподают и выполняют свои обя-
занности в официальной форме. А «транс-
формационные» педагоги не боятся важных 
изменений и переломов в своей профессио-
нальной деятельности. Эти педагоги вносят 
положительные изменения, связанные с раз-
витием учащихся, укреплением поведения 
культуры в учебных заведениях и применени-
ем образовательных технологий. «Трансфор-
мационные» педагоги обращают внимание 
всех учащихся на их будущее. Эти педагоги 
стремятся расширять сотрудничество среди 
учащихся и коллег. 

Таким образом, здесь педагоги делятся по 
типам в связи с реализацией компетенций в 
своей профессиональной деятельности. 

В большинстве случаев педагоги классифи-
цируются по основной цели педагогической 
деятельности, воспитания и эффективности 
процесса обучения. В этой связи в ряде работ 
за основу берется ориентированность на лич-
ность учащегося и выделяются типы педаго-
гов. 

В.Н. Сорока-Росинский [8, с.45] выделил 
направления педагогической деятельности и 
их типы на основе описания их направленно-
сти. В этой связи определяются 2 направлен-
ности педагогов:

• упор на предмет, ограничение содер-
жанием урока – «центризм на предмете»;

• направленность на учащихся – «гео-
центризм».

Далее, соответственно, педагоги делятся на 
2 типа, и описываются их особенности:

• «логотропы» – их эмоциональная ре-
акция является изменчивой и может быть 
положительной или отрицательной в зависи-
мости от поведения учащихся на уроке и их 
ответов; основным показателем они считают 
знания по предмету;

• «педотропы» – способны понять вну-
тренний мир учащихся и могут радоваться 

или огорчаться вместе с ними; это личности, 
которые проявляют материнскую заботу и 
всегда готовы предоставить помощь и под-
держку.

Тот факт, что в настоящее время препо-
даватели высшей школы, как и другие люди, 
отличаются различными качествами, можно 
увидеть по типологии Л.Д. Столяренко [12, с. 
119]. Автор систематизировал поведение пре-
подавателей в отношениях с учащимися. В 
типологической классификации выделяются 
8 моделей поведения преподавателей высших 
школ. Ниже приводятся модели преподавате-
лей, определенных                             Л.Д. Столя-
ренко.  

«Монблан» является типом преподавате-
ля-диктатора, который не сближается с обу-
чающимися, гордится своими знаниями и не 
нуждается в межличностных отношениях с 
обучающимися. 

К типу «Китайская стена» относятся препо-
даватели, которые препятствуют отношениям 
с обучающимися, не поддерживают диалог на 
занятиях и относятся к обучающимся с прене-
брежением.

Представители типа преподавателей «Ло-
катор» – это личности, которые выделяют об-
учающихся, выстраивают с ними взаимоотно-
шения и отдают им свое предпочтение.

«Тетерев» относится к типу преподавате-
лей, которые живут в своем мире, ходят сами 
по себе, не прислушиваются к другим, а их 
речь выстраиваться по модели монолога.

«Гамлет» входит в группу преподавателей, 
которые обращают особое внимание на то, 
как его воспринимают и на корректность дей-
ствий, отношения обучающихся к самим себе.

Тип «Робот» соответствует преподавате-
лям, которые в отношениях с обучающимися 
не выходят за рамки учебной программы и не 
учитывают их психологические особенности.

К типу «Я-сам» относятся преподаватели, 
которые всегда воспринимают себя как един-
ственного лидера и инициатора процесса об-
учения.

К типу «Союз» относятся преподаватели, 
которые выстраивают отношения со студента-
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ми через диалог и могут проявлять заботу о 
них на основе дружеских отношений.

Заключение

В настоящее время в психолого-педаго-
гических исследованиях профессиональная 
деятельность педагогов не рассматривается в 
качестве единственной основы обобщенной, 
интегрированной типологии. В научной клас-
сификации типологии педагогов чаще всего 
основным параметром являются личностные 
структуры, представленные отдельными про-

фессиональными качествами. Кроме того, 
в научных исследованиях рассматриваются 
личностные интегрированные структуры, 
такие как уровень способности педагогов к 
выстраиванию отношений в ходе професси-
ональной деятельности или способности за-
интересовать учащихся посредством своего 
предмета или личные способности педагогов. 

Необходимо проведение всестороннего 
исследования особенностей личностного раз-
вития преподавателей высших школ и их ти-
пологической классификации в качестве пси-
холого-педагогического вопроса.
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Жоғары мектеп мұғалімдерінің тұлғалық даму ерекшеліктерін 
классификациялау теориялары

Аңдатпа. Мақалада психологиялық-педагогикалық әдебиеттердегі жоғары оқу орындары оқытушы-
ларының тұлғалық ерекшеліктерімен байланысты типологиялық классификацияны зерттеу қарасты-
рылған. Көптеген психологиялық-педагогикалық зерттеулер педагогтардың кәсіби мінез-құлқының 
ерекшеліктері тұлғалық қасиеттерді анықтайды деген болжамға негізделген. Мысалы, мұғалімдерді 
типтері бойынша бөлгенде, олардың кәсіби іс-әрекеті барысында қарым-қатынас құру немесе өз пәні 
арқылы оқушылар арасында қызығушылықты ояту қабілеті немесе мұғалімнің психологиялық ерек-
шеліктерінің даму деңгейлері қарастырылады.

Жоғары оқу орындары оқытушыларының тұлғалық дамуы мәселелерінде жоғары оқу орындары 
оқытушыларының кәсіби қызметі мен кәсіби педагогикалық қарым-қатынасында маңызды болып та-
былатын тұлғалық ерекшеліктерін және олардың мазмұнын, жіктелуін және құрылымын негіздейтін 
психологиялық-педагогикалық принциптерді анықтауға талдау жасалды.

Түйін сөздер: тұлға, тип, типология, кәсіби іс-әрекет, жоғары мектеп.

G.T. Ayupova, G.M. Ismailova, N.M. Karipzhanova
Alikhan Bokeikhan University, Semey, Kazakhstan

Theories of classification of personal development features of teachers in higher schools

Abstract. The article deals with studies of the typological classification associated with the personal 
characteristics of higher education teachers in the psychological and pedagogical literature. Many psychological 
and pedagogical studies are based on the assumption that the characteristics of the professional behavior of 
teachers determine personal qualities. For example, when dividing teachers by type there is considered their 
ability to build relationships during their professional activities or to arouse interest among students through 
their subject, or the levels of development of the psychological characteristics of the teacher.

In matters of personal development of teachers of higher educational institutions, an analysis was made of 
determining personal characteristics that are important in professional activities and professional-pedagogical 
relations of teachers of higher educational institutions, and psychological and pedagogical principles that 
substantiate their content, classification, and structure.

Keywords: personality, type, typology, professional activity, graduate School. 
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