
IV. недоверчивый -  скептический

V. покорный -  застенчивый

VI. зависимый -  послушный

VII. сотрудничающий - конвенциальный

VIII. ответственный -  великодушный.

На основе полученных результатах, в обследуемых группах (как I, так 

и II курса) выявлен дружелюбный тип отношений. Возможно, данный 

стиль межличностных отношений сформировали лица с развитым 

чувством ответственности, стремящимся к тесному сотрудничеству и к 

дружелюбным отношениям с окружающими. Однако, данный стиль 

отношений наиболее выражен у студентов в группах I курса.

Литература:

Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. М.: Наука, 

1994.

Глуханюк Н.С, Белова Д.Е. Психодиагностика: учебное пособие. М.: 

Академический проект; Екатеринбург; Деловая книга, 2005.

Столяренко Л.Д. Психология: учебник для вузов. -  сПб.: Питер, 2008.

Е.С.Лебедева 
г.Екатеринбург, Рі 1111У 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ У ПЕДАГОГОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время изучение данной темы в современных 

условиях развития общества является особенно актуальной. Это 

связано с тем, что в сфере образования, а именно, в педагогической



деятельности, понятие «карьера», «карьеризм» не имеет чёткого 

определения, как в других сферах деятельности данное понятие 

предполагает амбициозность, целеполагание (целенаправленность), 

мобильность, а также высокую активность.

Стремление сделать карьеру является неотъемлемым желанием 

человека, ориентированного на реализацию своего личностного 

потенциала. Поэтому каждому человеку необходимо осознать 

карьерные ориентации и адекватно понимать, чего он на самом деле 

достиг в жизни. Разнообразие ориентаций личности в области 

социального и профессионального взаимодействия позволяет легче 

преодолевать негативные ситуации, более активно действовать в 

изменяющейся среде.

Изучение такого феномена как карьерные ценности и межличностное 

взаимодействие у педагогов, дают возможность проанализировать 

структуру карьерных ценностей и межличностного взаимодействия в среде 

педагогов, а также изучение данной темы имеет практическую значимость 

-  возможность стимулирования педагогической деятельности учителей 

(моральное поощрение за работу, с учётом индивидуальных ценностей 

и.т.д.), а также корректирование педагогического процесса.

По мнению, Э. Шейна, карьерная установка -  это постоянный и 

устойчивый элемент структуры личности, и поэтому она может быть 

измерена при помощи определённого инструментария. Понятие карьерных 

ориентаций, по мнению В.А. Ядова, относится к диспозициям высшего 

уровня, которые являются устойчивым образованием и определяют 

профессиональный жизненный путь человека.

К сожалению, в отечественной психологии практически нет работ 

непосредственно по социально -  психологическим аспектам карьеры, но 

отдельные составляющие данной темы: факторы, стадии карьеры, развитие



профессионального жизненного пути изучалось в работах В.А. Ядова, 

М.В. Сафоновой, А.Н. Толстой, Э. Шейна; в зарубежной психологии -  

Д. Сьюпер, С.Н. Паркинсон, Д. Осгуд.

Анализ психолого-педагогической литературы по теме 

межличностных взаимодействий показал, что существует сложность и 

разноплановость понимания данного феномена, в зависимости от 

изучаемого раздела психологии. По мнению представителей социально -  

психологического подхода, авторов Кружковой О. В. и Шахматовой О. Н. 

межличностное взаимодействие -  это случайные и преднамеренные, 

частные и публичные, длительные и кратковременные, вербальные и 

невербальные контакты и связи двух или более человек, вызывающие 

взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений и установок.

По мнению Шутца, поведение индивида оценивается в трёх областях 

межличностных потребностей: включения (I), контроля (С) и аффекта (А).

Проблемой межличностного взаимодействия в отечественной 

психологии занимались О.Н. Шахматова, О.В. Кружкова,

A.A. Рукавишников; в зарубежной психологии -  B.C. Шутц, В.Черны, 

Т. Колларик.

Данное исследование проходило на базе Суворовского Военного 

училища города Екатеринбурга. В исследовании участвовало 29 педагогов 

суворовского училища (28 женщин и 1 мужчина, возраст, которых 

составляет 37-40 лет).

В результате корреляционной статистики мы получили следующие 

положительные взаимосвязи между включением контролем и аффектом, и 

такими ценностями как профессиональная компетентность, служение, 

вызов, интеграция стилей жизни, данные связи мы склонны объяснить тем, 

что человек, работающий в сфере образования стремится принимать 

других людей (например, своих учеников, других учителей 

педагогического коллектива). Каждый педагог стремится быть мастером



своего дела, они бывают особенно счастливы, когда достигают успеха в 

профессиональной сфере. Одновременно эти люди ищут признания своих 

талантов, что должно выражаться в статусе, подобающем мастерству. 

Стоит отметить, что профессия педагог относится к типу профессий 

«человек-человек» и поэтому им свойственны такие ценности как «работа 

с людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать 

мир лучше». Человек с такой ориентацией не будет работать в 

организации, которая враждебна его целям и ценностям, и откажется от 

продвижения или перевода на другую работу, если это не позволит 

реализовать главные ценности жизни. На наш взгляд, педагогам 

свойственно интегрирование различных сторон образа жизни. Такие люди 

больше ценят свою жизнь в целом -  где живут, как совершенствуются, - 

чем конкретную работу, карьеру или организацию. Вместе с тем педагоги 

-  предметники стремятся также контролировать и влиять на других, брать 

руководство в свои руки, определять, что и как будет делаться. Это связано 

с профессиональной педагогической деятельностью учителей и с 

профессиональными деформациями.

Существует и обратная взаимосвязь. При частой смене места работы 

люди испытывают тревогу по поводу того, как к ним будут относиться 

другие работники и.т.д. тем самым снижается потребность включения и 

она проявляется в стремлении к тому, чтобы другие приглашали человека 

принимать участие в деятельности, стремление к общению даже при 

отсутствии усилий к этому со стороны другого человека. При этом 

педагогам присуще стабильность работы, места жительства. Стоит 

отметить, если даже преподаватель сменил место работы или жильё, то 

человек не перестаёт чувствовать потребность в контроле и влиянии на 

других (профессиональные деформации педагога).


