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Невозможно представить личностное и профессиональное становление человека без тесного 

взаимодействия с учителем, образ которого зачастую остается значимым достаточно длительное 

время. С учителем связаны важные вехи жизненного пути. Знакомство с образом учителя основа-

но преимущественно на личном опыте: ежедневно дети посещают учебные заведения, контакти-

руют с преподавателями. Слово «учитель» для каждого звучит по-разному: кто-то воспринимает 

его как родителя, наставника, или безусловного авторитета, кто-то – как человека, на которого 

возложены определённые обязанности, а кто-то и вовсе боится. 

Значимость учителя в жизни каждого человека – основная причина того, что его образ отражен 

в разных видах искусства. Тема учителя широко представлена в кинематографе («Весна на Зареч-

ной улице», «Большая перемена», «Доживём до понедельника», «Дорогая Елена Сергеевна», 

«Республика ШКИД»), архитектуре (скульптура «Учительница первая моя» в БГПУ имени М. 

Танка), литературе (Г. Щеркабова «Вам и не снилось», Ч. Айтматов «Первый учитель», А. Чехов 

«Учитель словесности», Ш. Бронте «Учитель»), музыке (Исаак Дунаевский «Школьный вальс», О. 

Юдахина «Учителей любимые глаза») [1, c.223]. По нашему мнению, наиболее полно образ учите-

ля представлен в кино, так как кинематограф обладает способностью оказывать психологическое 

воздействие на людей, является важным элементом в формах массовой коммуникации и культуры. 

Это и определило тему и цель исследования. 

Цель исследования: выявить особенности восприятия образа учителя из фильма «Весна на За-

речной улице» современными студентами; провести сравнительный анализ образа учителя, пред-

ставленного в советском кинематографе (на примере фильма «Весна на Заречной улице», режис-

сер – М. Хуциев, Ф.Е. Миронер, 1956 год, СССР) и образа учителя в современном кинематографе.  

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, сравнительный анализ. Респонден-

тами выступили студенты 2 курса биотехнологического факультета УО «Полесский государствен-

ный университет» (26 человек, из которых 22 девушки и 4 юноши). 

Респондентам была предложена анкета, направленная на оценку следующих блоков: стиль от-

ношений между учениками и учителем, стиль решения конфликтных ситуаций, профессиональные 

и личностные качества учителя, а также сравнительную оценку профессионально значимых ка-

честв учителя, представленного в советском и современном кинематографе (на основе профессио-

граммы учителя по В.А. Крутецкому) [3, c. 1]. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы сделали выводы по каждому блоку ответов. 

Первый блок – оценка студентами стиля отношений между учениками и учителем в фильме «Вес-

на на Заречной улице». Респонденты (23 студента) считают, что стиль является авторитарным. 

При таком стиле отношений учитель занимает господствующую позицию, не дает учащимся воз-

можность действовать самостоятельно и инициативно. Авторитарный стиль не содействует разви-

тию самостоятельности, а также затрудняет развитие межличностной коммуникации [2, c.288]. 

Респонденты (3 студента) высказали мнение, что на занятиях преобладает демократический 

стиль отношений. Основная отличительная черта такого стиля – взаимопонимание и сотрудниче-

ство. Учитель ориентирован на вовлечение учащихся к обсуждению и коллективному решению 

общих дел. Педагог создает условия для самореализации и проявления инициативы.  

Второй блок – оценка стиля решения конфликтных ситуаций на уроке. Способность рацио-

нально и эффективно разрешать конфликты зачастую определяет уровень компетентности и про-

фессионализма. Большинство учащихся (16 человек) считают, что главная героиня решает кон-

фликты путем сглаживания, 9 человек думают, что это принуждение. Есть и те, кто дали ответ 

«уклонение» – это 2 человека. 

Третий блок – оценка профессиональных качеств главной героини. Наиболее часто в образе Та-

тьяны Сергеевны студенты выделили следующие качества: скромность, целеустремленность, дис-

циплинированность, ответственность, трудолюбие и профессионализм. Учащиеся считают, что 

Татьяна Сергеевна умеет заинтересовать класс, предана своему делу и справедливо относится к 

каждому ученику. 
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Четвертый блок – оценка личностных качества главной героини. По мнению студентов, ярко 

выраженными личностными качествами являются: скромность, аккуратность, интеллигентность, 

воспитанность, сдержанность, доброта и ответственность. Среди необычных качеств выделены 

такие как субординация, упорство, увлечённость и чрезмерная любовь к поэзии. 

В пятом блоке респонденты описывали общие впечатления о фильме «Весна на Заречной ули-

це» и об образе учителя. Фильм и его героиня не оставили равнодушными студентов, произвел 

неизгладимое впечатление. Высказывание «Фильм наполнен чувствами, эмоциями и элементами 

образования в 1950-60-е годы. Здесь присутствует тема любви, тема взаимоотношений между 

людьми не только в жизни, но и на уроке. Хорошо демонстрируются методы воспитания, препо-

давания, а также пример педагога», – свидетельствует о том, что по мнению студентов, фильм 

смог отразить основные характеристики советского образования. 

 «…Фильм произвел на меня большое впечатление с романтической точки зрения. Есть некото-

рое ощущение незавершенности как в отношении чувств между Александром Савченко и Татья-

ной Левченко, так и в отношении её педагогической деятельности. Смогла ли она добиться полно-

го контакта и увлеченности у своих учеников? Готова ли продолжать педагогическую деятель-

ность в таком ключе? И оказала ли она необходимое на мировоззрение «трудяг»?» – пишет сту-

дент. Такое высказывание убеждает в том, что присутствует интерес к вопросу о дальнейшем 

профессиональном становлении Татьяны Сергеевны, а также о результативности ее педагогиче-

ской деятельности.  

Образ учителя в фильме «Весна на Заречной улице», по мнению студентов, является строго по-

ложительным, несмотря на авторитарный стиль отношений. Они считают, что у главной героини 

достаточно знаний, стремлений и желаний, чтобы быть ПЕДАГОГОМ. Татьяна Сергеевна, по 

мнению респондентов, трудолюбива, сдержана, пунктуальна, компетентна и вежлива. Значимым 

звеном для раскрытия образа Татьяны Сергеевны является атмосфера помещения, в котором про-

живает учительница. Учебники там расположены повсюду, что свидетельствует о самообразова-

нии учительницы.  

Шестой блок представлен сравнительной оценкой компонентов профессиограммы (по 

В.А. Крутецкому) образа учителя в советском и современном кинематографе по пятибалльной 

шкале.  

 
 

Показатели диаграммы свидетельствуют о том, что студенты оценили выше педагогические 

способности у учителя из советского кино.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: в 

образе учителя, представленного в советском и современном кино, отражена динамика, связанная 

со снижением социального статуса учителя и престижа профессии. Раньше учитель был уважае-

мым человеком, труд его был в почете, а авторитет не подвергался сомнению, сейчас учителю за 

уважение и почёт необходимо бороться.  
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В последнее десятилетие феномен перфекционизма стал предметом интенсивных эмпириче-

ских исследований в зарубежной клинической психологии. Первые теоретические разработки в 

этой области были сделаны в середине прошлого столетия американским социальным психоана-

литиком Карен Хорни. В настоящее время многие учёные убеждены в том, что  стремление к со-

вершенству сопряжено с высоким риском психических расстройств и снижает продуктивность 

деятельности, отмечают тесную связь перфекционизма с расстройствами аффективного спектра  

(депрессиями, тревожными расстройствами, нарушениями пищевого поведения) [1, c.31].  

Как отмечает Н. Г. Гаранян в своем обзоре зарубежных работ по перфекционизму, первона-

чально в классических определениях данный конструкт включал один параметр – тенденцию лич-

ности устанавливать чрезмерно высокие стандарты и как следствие невозможность испытывать 

удовлетворение результатами. Американский клинический психолог Холендер одним из первых 

дал определение перфекционизма как повседневной практики предъявления к себе требований 

более высокого качества выполнения деятельности, чем того требуют обстоятельства.  

Вскоре за ним психотерапевт Бернс определил перфекционизм как особую «сеть когниций», 

которая включает ожидания, интерпретации событий, оценки себя и других исходя из склонности 

устанавливать нереалистично высокие стандарты, стремиться к невозможным целям и определять 

собственную ценность исключительно в терминах достижений и продуктивности. Бернс сделал 

важное уточнение, добавив к картине перфекционизма когнитивный параметр – мышление в тер-

минах «все или ничего», при котором допускаются только два варианта выполнения деятельности 

– полное соответствие высоким стандартам или полный крах.  

В последующих исследованиях к этим аспектам перфекционизма был добавлен параметр «из-

бирательной концентрации на настоящих и прошлых ошибках». Отмечалась также склонность 

перфекционистов переносить стандарты на все области жизнедеятельности.  

Канадские исследователи П. Хьюитт и Г. Флетт выдвинули представление о структуре 

перфекционизма, включающее четыре параметра: 

1. «Я-адресованный перфекционизм» – «широкий личностный стиль, который включает 

изнурительно высокие стандарты, постоянное самооценивание и цензурирование собственного 

поведения, а также мотив стремления к совершенству.  

2. «Перфекционизм, адресованный другим людям» – «убеждения и ожидания относительно 

способностей других людей». Этот вид перфекционизма предполагает нереалистичные стандарты 

для значимых людей из близкого окружения, ожидание людского совершенства и постоянное 

оценивание других. 

3. «Перфекционизм, адресованный миру в целом» – «убежденность в том, что в мире все 

должно быть точно, аккуратно, правильно, причем все человеческие и общемировые проблемы 

должны получать правильное и своевременное решение».  

4. «Социально предписываемый перфекционизм» «отражает потребность соответствовать 

стандартам и ожиданиям значимых других». Этот параметр отражает субъективное убеждение в 

том, что другие люди не реалистичны в своих ожиданиях, склонны очень строго оценивать и 

оказывать давление на индивида с целью заставить быть совершенным. Наряду с этим индивид 

убежден в собственной неспособности угодить другим. [1, с.30-32] 

Первые описания нормального и патологического типов перфекционизма, данные Д. Хамаче-

ком, появились несколько десятилетий назад. В данной концепции нормальный перфекционизм 

представлял собой личностную черту, характеризующую стремление к успеху, способность учи-
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