
сопровождается преобладанием отрицательных эмоций, потерей интереса к 

жизни, снижением оценки прожитого отрезка времени, неуверенностью в своих 

силах.

A.C. Ситахметова, О.В. Кружкова 

г. Екатеринбург

Исследование взаимовлияния формирования личности учащегося и 

педагога в контексте взаимодействия

Одной из главных целей образования является развитие личности его 

субъектов. Традиционно наибольшее внимание в психолого-педагогических 

исследованиях уделялось развитию и становлению в ходе обучения и 

воспитания личности учащегося, реже рассматривались технологии 

самосбережения и самоактуализации личности учителя в рамках его 

профессиональной деятельности. В то же время в научных публикациях 

практически нет информации о взаимодействии этих процессов.

На уровне обыденного рассуждения можно утверждать, что личность 

педагога, безусловно, влияет на то, какими людьми станут те учащиеся, с 

которыми работает данный педагог. В нашей жизни достаточно много 

примеров, как позитивного, так и негативного влияния педагога, его 

индивидуально-психологической своеобразности на внутренний мир и процесс 

социально-психологического становления подопечных-учащихся. В то же 

время сами учащиеся, их поведенческие паттерны и психологические 

характеристики влияют на личность учителя. Вопрос заключается в том, каким 

именно является это взаимовлияние, каковы его закономерности, и как можно 

организовать процесс педагогического взаимодействия, чтобы это 

взаимовлияние было максимально эффективным, а условия его протекания 

наиболее комфортными для педагогов и учащихся.

С целью выявления взаимосвязи поведенческих характеристик учащихся 

и педагогов нами было проведено исследование в 30 классах 

общеобразовательных школ г. Екатеринбурга. В исследовании принимали



участие учащиеся 10 -  11 классов и педагоги, являющиеся классными 

руководителями этих классов (стаж руководства данным классом не менее 5 

лет). Выборка педагогов составила 30 человек (возраст от 27 до 55 лет), 

выборка учащихся -  439 человек (возраст от 15 до 17 лет). На первом этапе нас 

заинтересовала вероятность взаимообусловленности характеристик, 

описывающих поведение респондентов в сложных жизненных ситуациях -  

конфликтах, виктимогенных случаях, стрессовых ситуациях.

Корреляционный анализ данных показал значительную степень 

взаимообусловленности характеристик поведения педагогов и учащихся. Так из 

441 возможных корреляционных взаимосвязей (исходя из количества 

коррелируемых показателей) значимых наблюдается -  116, т.е. 26 % от общего 

числа вероятных взаимосвязей.

Интересно то, что наибольшей степенью взаимообусловленности 

обладают стратегии совпадающего поведения. При этом наблюдается 

парадоксальная тенденция: чем больше в трудных ситуациях педагог 

«осторожничает», прибегает к помощи авторитетных лиц (например, 

администрации учебного заведения), стремится к налаживанию отношений и 

примирению, тем более уверенное (самоуверенное) и автономное поведение 

демонстрируют учащиеся. В поведенческом репертуаре последних все реже 

начинают встречаться такие стратегии, как стремление к вступлению в 

социальный контакт, поиск социальной поддержки, осторожные действия. В то 

же время ассертивные действия педагога или его склонность к уходу от 

проблем, а также манипуляция приводят к снижению способности учащихся к 

уверенному поведению в эксквизитной ситуации и, как следствие, к 

стремлению употреблять социально ориентированные стратегии (вступление в 

социальный контакт, поиск социальной поддержки, осторожные и избегающие 

действия). Кроме того, социально и профессионально неприемлемые стратегии 

манипулятивных и асоциальных действий, которые встречаются у педагогов, 

приводят к проявлению либо агрессивных ответных действий учащихся, либо к 

осторожно-избегающим и социально-аффилятивным действиям последних.



Единственная стратегия педагогов, не влияющая на формирование поведения 

учащихся -  импульсивные действия в стрессовых ситуациях.

При исследовании склонности к виюгимному поведению педагогов и 

учащихся была обнаружена следующая закономерность: чем менее выражена 

реализованная (реально существующая) виктимность педагогов, чем более 

рационально и автономно их поведение, тем в большей степени учащиеся 

склонны попадать в ситуации, где они являются жертвами. В то же время 

уровень реальной виктимности педагога никаким образом не связан с 

поведенческими характеристиками учащихся. Педагоги чаще намеренно 

демонстрируют свое гиперсоциальное и самоповреждающее виктимное 

поведение (возможно для создания соответствующего имиджа), но уровень их 

реализованной виктимности остается достаточно низким.

Анализ взаимосвязи стратегий поведения в конфликте педагогов и 

учащихся позволил сделать вывод, что наибольшее влияние на конструктивные 

стратегии поведения учащихся оказывают не аналогичные типы поведения 

педагогов, а отсутствие у последних деструктивных поведенческих реакций. 

Так умение сотрудничать или находить компромисс у учащихся формируется 

при отсутствии в поведенческом репертуаре педагога стратегий соперничества 

и избегания. Учащиеся тем меньше будут уходить от решения проблем, чем в 

большей степени педагог будет готов сотрудничать с ними.

Поскольку в результате корреляционного анализа было получено 

слишком большое число взаимосвязей, описание всех их не представляется 

целесообразным. С целью редукции данных и выявления основных 

закономерностей был проведен факторный анализ методом главных 

компонентов с использованием варимакс вращения. Возможность применения 

факторного анализа к выбранным показателям определялась с помощью 

критерия адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО), где 

КМО>0,503. В ходе факторного анализа было выделено 17 факторов с 

факторной нагрузкой от 3,871 до 1,127. Большое количество факторов является 

следствием множественных корреляционных связей и большого перечня



переменных (более 40 переменных). Но при дальнейшей интерпретации данных 

нас заинтересовал только один фактор, который объединял в себе показатели 

поведенческих характеристик, как учащихся, так и педагогов. Фактор 

«Социальная смелость» (нагрузка на фактор 1,493) состоит из двух 

компонентов: стратегия избегания у педагогов (нагрузка на компонент -0,779), 

и ассертивные действия у учащихся (нагрузка на компонент 0,520). 

Интерпретируя данный фактор, можно заметить, что чем реже педагог избегает 

сложных конфликтных, спорных ситуаций, чем чаще сознательно идет на 

обдуманные конструктивные решения проблемы, тем чаще у учащихся, 

взаимодействующих с ним, формируется уверенность в себе, проявляющаяся в 

критических жизненных ситуациях.

Можно заключить, что поведенческие характеристики педагогов и 

учащихся тесно переплетены и взаимообусловлены. Но формирование 

поведения учащихся идет не по принципу прямого подражания, а зависит от 

степени позитивности и экологичности по отношению к ним поведения 

педагога. Педагог, отказавшийся от любых форм экспансии, ориентированный 

на неманипулятивные и неагрессивные формы поведения, создающий 

безопасную атмосферу для развития личности учащихся, в целом реализует 

принцип экологичного взаимодействия.

Е.В. Федорова, С.С. Котова 

г. Карпинск

Проблемы современного образования: перспективы групповой
работы

Образование призвано способствовать реализации основных задач 

социально-экономического и культурного развития личности. Поэтому роль 

школы как базового звена образования весьма значительна.

Традиционная образовательная система пока ориентирована на знания, 

умения и навыки как на конечную цель, результат образования. Уровень знаний 

служит основным критерием при выпуске из школы. Но знания сами по себе не


