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ТРУДНОСТИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
С ПЕДАГОГОМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПТУ, ССУЗов

В статье представлены результаты диагностики степени благоприятности взаи
модействия педагога с учащимися, оценка соответствия или несоответствия ожида
ниям и потребностям учащихся сложившихся в учебна/и коллективе отношений с педа
гогами. Рассмотрены основные факторы, способствующие формированию конфликтных 
взаимоотношений в системе * педагог -учащийся». Результаты могут быть использо
ваны для планирования индивидуальной работы сучащимися и психолого-педагогической 
подготовки педагогического коллектива.

In the article the results o f diagnostics o f usefulness o f teacher-pupil interaction as well as 
an estimate o f correspondence or o f a discordance o f relations with teachers, developed in the 
pupil group, are introduced. The major factors contributing in development o f disputed mutual 
relations in the system  «teacher-pupil» are considered These results can be used fo r planning 
o f individual work with pupils as psychology-pedagogical training in pedagogical collective.

Проблема отслоняющегося поведения, в том числе и учащейся молоде
жи -  одна из актуальных психолого-педагогических проблем современного 
общества. Значительный процент всех совершаемых преступлений и право
нарушений приходится на учащихся ПТУ и ССУЗов. Настораживает совре
менная тенденция увеличения уровня распространенности и многообразие 
форм аморальных поступков, преступности и других видов отклоняющегося 
поведения. Ю. А. Клейберг отмечает, что тревожным сигналом является рост 
числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющимся в 
асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного 
порядка, хулиганство, вандализм и др.). В крайних формах стали проявляться 
жестокость и агрессивность. Появляются все новые виды отклоняющегося 
поведения: подростки участвуют в рэкете, занимаются проституцией и су
тенерством. Увеличивается число преступлений против личности, влекущих 
за собой тяжкие телесные повреждения. Участились случаи групповых драк 
подростков, носящих ожесточенный характер. Эта опасная тенденция свиде
тельствует о криминализации подрастающего поколения [1].

Практика показывает, что для учащихся неблагоприятные отношения с 
педагогами являются одним из факторов учебной дезадаптации. Трудности 
во взаимоотношениях с педагогом часто становятся причиной пропусков 
занятий, нежелания продолжать учебу в данном учебном заведении, могут
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способствовать формированию у несовершеннолетних негативных форм 
поведения. Успех учебно-воспитательной работы как с отдельным учащим
ся, так и с учебной группой во многом зависит от умения педагога строить 
оптимальные, педагогически целесообразные деловые и личностные отно
шения со своими воспитанниками.

Как отмечают исследователи (JI. И. Божович, В. А. Кан-Калик, Я. JI. Ко- 
ломинский, И. С. Кон и др.), главной областью самореализации подростков 
является общение. Для подростков существуют две значимые сферы от
ношений, в которых они функционируют: сфера отношений друг с другом 
и сфера отношений с миром взрослых [2-4].

Учебное заведение -  то место, где молодой человек проводит достаточно 
много времени, где удовлетворяется его потребность в общении со сверстни
ками и взрослыми, и, естественно, от этого учреждения он вправе ждать осо
бого отношения к своей личности. И если его ожидания не оправдываются, 
то и особых эмоциональных переживаний учебное заведение не вызывает.

Причины, по которым молодые люди приходят в ПТУ, различны: жела
ние получить профессию, чтобы чувствовать себя уверенней во взрослой 
жизни, стремление расширить круг общения и т.д. Но есть определенная 
группа учащихся, которая пришла в ПТУ в силу различного рода негаггив- 
ных причин (состоят на учете в ИДН и отстают от школьной программы, 
конфликтны и т. д.). В подавляющем большинстве случаев у подростков и 
юношей (учащихся ПТУ), отличающихся асоциальным поведением, сложи
лось устойчивое отрицательное отношение к учению и к учебному заведению 
на основе отставания в учении, конфликтов с педагогами и т. п.

Заметную роль в формировании позитивного или негативного отноше
ния к учебному заведению и учебной деятельности играют взаимоотноше
ния, которые складываются в системе «педагог -  учащийся».

Воспитывая и обучая, педагог принимает на себя ответственность за 
развитие личности учащегося. Конфликтные взаимоотношения с педагога
ми по поводу отношения к учебной деятельности являются одной из причин 
отклоняющегося поведения учащихся ПТУ. Чаще всего именно трудности 
во взаимоотношениях провоцируют у подростков нежелание учиться, посе
щать учебные заведения, систематические пропуски занятий, срыв уроков, 
грубые нарушения дисциплины, конфронтацию [5].

Учащиеся профессионально-технического училища — это уже сформи
рованная на определенном этапе своего развития личность. Отношение к 
жизни, к людям, к труду, образованию, умственное и физическое развитие 
не с это будет формироваться еще много лет, но основы этого уже есть, они 
созданы в течение 15—16 лет жизни человека и его воспитания, проявляются 
в его поведении и деятельности, влияют на взаимоотношения с людьми.

Задачи, которые решает профессиональное обучение, не ограничивают
ся только обучением учащихся -  учебно-профессиональная деятельность не 
только формирует практические навыки и умения, вооружает необходимыми
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знаниями, но и воспитывает добросовестное отношение к труду, развивает 
интеллектуальные качества, углубляет интерес к выбранной профессии.

Поступив в профессионально-техническое училище, учащийся вклю
чается в новый тип ведущей деятельности -  учебно-профессиональную, 
правильная организация которой во многом определяет его становление как 
субъекта будущей трудовой деятельности, его отношения к труду [5].

Важная роль в формировании у подростка позитивного отношения к бу
дущей профессии и к учебе в целом принадлежит педагогам: мастеру, класс
ному руководителю, педагогам-предметникам. У каждого педагога своя си
стема требований, оценок, причем очень часто не только не совпадающих, но 
и противоположных друг другу. Для большинства педагогов любое отклоне
ние в поведении учащегося практически всегда рассматривается как помеха 
учебному процессу. Педагоги, как правило, не склонны искать причины тех 
или иных изменений в поведении учащихся, а используют тактику пресече
ния неудобных форм поведения. Для подростка же очень важным становится 
эмпатийное отношение педагога к нему и к сверстникам [6].

В. С. Безрукова утверждает, что в системе профессионально-техни
ческого образования учащиеся, находящиеся в состоянии то скрытой, то 
открытой войны с педагогами, составляют не менее 30 %. На практике, 
конфликты в системе «педагог -  учащийся» оцениваются в большинстве 
случаев односторонне, как нежелательные явления, как следствие ошибоч
ной тактики воспитания, недостаточной требовательности к учащимся [7].

В гуманистической педагогике детская личность воспринимается как 
субъект общения. Классическое наследие Я. А. Коменского, Ж-Ж. Руссо, 
К. Д. Ушинского характеризуется последовательной гуманистической на
правленностью и природосообразностью педагогической стратегии и так
тики. Однако массовая практика была и остается далекой от реализации 
гуманистических идей. Наглядным показателем дегуманизации педагогики 
является массовое отчуждение учащихся or педагога, от учебного заведения, 
дисгармония в личностном развитии и асоциальное поведение. А отношения 
«педагог -  учащийся» все чаще выступают как конфликтные. Конфликты 
в педагогической деятельности могут надолго нарушать взаимоотношения 
в этой системе, вызывать у педагога неудовлетворенность своей работой, 
а у учащихся нежелание посещать учебное заведение, учиться [7].

М. М. Рыбакова указывает ряд причин возникновения конфликтных пе
дагогических ситуаций: неумение учителя прогнозировать на уроке поведе
ние учащихся, недостаток информации о причинах поведения учащегося, 
когда оценка учащегося нередко строится на субъективном восприятии его 
поступка, малой информативности о его мотивах, особенностях личности, 
условиях жизни в семье. Немаловажное значение имеет и характер отно
шений, которые сложились между педагогом и отдельными учащимися, 
личностные качества педагога также часто бывают причиной конфликта с 
учащимися (раздражительность, грубость, высокомерие и т. п.) и др. [8].
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Исследования личностных и деятельностных аспектов педагогического 
общения (Б. Г. Ананьев, В. А. Кан-Калик, Я. Л. Коломинский, С. В. Кондра
тьева, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, А. А. Реан и др.) свидетельствуют о 
том, что значительная часть трудностей в профессиональной деятельности 
педагогов определяется их ошибками в сфере профессионально-педагоги
ческого общения. В исследованиях Н. В. Кузьминой выявлены личностные 
качества педагога, являющиеся причинами непродуктивного педагогиче
ского общения и взаимодействия с учащимися: раздражительность, не
справедливость, бестактность, торопливость, самоуверенность, отсутствие 
чувства юмора др. Наиболее адекватным и эффективным является стиль 
общения с учащимися, основанный на личностно-гуманном подходе, в ко
тором проявляются такие профессионально важные качества педагога, как 
эмпатия, рефлексия, коммуникативная культура, педагогическая проница
тельность, позиция заинтересованности в успехе учащегося, доброжела
тельность и др. [9].

Дополнительными факторами выступает настроение учителя при взаи
модействии с учащимися, отсутствие педагогических способностей, инте
реса к педагогической работе, общий климат и организация работы в педа
гогическом коллективе.

К сожалению, педагоги нередко слабо знают личностные свойства уча
щегося -  его статус, роль, которую он выполняет в семье, в учебной группе, 
его ценностные ориентации, мотивы поведения, черты характера. В свою 
очередь учащиеся оценивают не только профессиональные, но и личност
ные качества педагога. Очевидно, между педагогом и учащимися существует 
дистанция, н педагог перестает быть тем человеком, который может прийти 
на помощь. Разобщенность, несогласованность деятельности педагога й уча
щегося, как правило, является следствием недооценки коммуникативного 
аспекта. Включение учащегося в тот или иной вид учебно-воспитательной 
деятельности осуществляется с помощью директивных указаний и команд, 
не обеспечивая тем самым ее педагогическую эффективность [10].

Эффективность любой деятельности, организуемой педагогом, обуслов
лена не только продуманным выбором педагогических технологий, но и 
умением управлять эмоциональными контактами, творчески выстраивать 
систему педагогически целесообразных взаимоотношений, конструктивно 
разрешать возникающие противоречия и конфликты. Уровень общения пе
дагога со своими воспитанниками отражает социально-психологическую 
атмосферу коллектива учебного заведения.

В качестве инструментария для диагностики характера отношений уча
щегося с педагогом наиболее эффективным, на наш взгляд, является ис
пользование шкалы «тренер -  спортсмен», разработанной Ю. К. Ханиным 
и А. В. Стамбуловым и адаптированной Л. А. Пергаменщиком и И. А. Фур
мановым для учащихся школ и профтехучилищ. Так, предложенная шкала 
состоит из 24 утверждений, с помощью которых оцениваются гностиче
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ский, эмоциональный и поведенческий параметры отношений учащихся 
и педагогов.

Гностический параметр -  компетентность педагога как специалиста, 
уровень его профессионального мастерства.

Эмоциональный параметр -  способность педагога как партнера по взаи
модействию удовлетворить потребность учащегося в неформальном добро
желательном отношении.

Поведенческий параметр -  особенности внешнего поведения и общения 
педагога с учащимися с точки зрения самих учащихся.

Обработка результатов опроса включает подсчет с помощью ключа по
казателей по каждому компоненту и общего показателя, который находится 
в диапазоне от 0 до 24 (от 0 до 8 по каждому параметру). Чем выше итого
вый показатель, тем благоприятнее складываются взаимоотношения между 
педагогом и учащимся, тем благоприятнее их отношения с точки зрения 
учащихся [11].

Для оценки привлекательности учебной группы для каждого учащего
ся, представления о том, в какой мере ценности членов группы совпадают, 
а также для оценки показателя «Взаимоотношения с педагогом» и индек
са отношения группы и конкретного учащегося к учебным дисциплинам, 
использовался индекс групповой сплоченности Сишора, адаптированный 
Ю. К. Ханиным.

Для обработки анкеты достаточно суммировать баллы и получить ито
говый показатель, который находится в диапазоне ог 7 (очень неблагоприят
ная оценка) до 25 баллов (очень высокая оценка). Итоговый показатель ана
лизируется в первую очередь для того, чтобы выявить учащихся с крайними 
оценками. После этого подробно рассматривается распределение ответов 
по каждому вопросу с целью выделения наиболее серьезных проблем [11].

Указанные методики использовались для диагностики степени благо
приятности взаимодействия педагога с учащимися, оценки соответствия 
или несоответствия ожиданиям и потребностям учащихся сложившихся 
в учебном коллективе отношений с педагогами, планирования индивиду
ально-воспитательной работы с учащимися и психолого-педагогической 
подготовки педагогов.

Применительно к нашим исследованиям объем выборки составил -  
51 учащийся машиностроительного лицея г. Пинска, состоящий на учете 
в инспекции по делам несовершеннолетних и на внутрилицейском учете.

В результате исследования 52,9 % учащихся оценивают компетентность 
педагогов (гностический параметр), уровень их профессионального мастер
ства как высокий, 45 % -  как средний. Высокие оценки по данному параме
тру могут свидетельствовать об удовлетворенности учащихся уровнем пре
подавания или об отсутствии стремления к более тесному сотрудничеству 
с педагогом, т. е. учащиеся не ориентированы на более высокие результаты 
в учебной деятельности.
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Эмоциональный параметр (оценка педагога как человека, личность) 
50,9 % учащихся оценивают как средний, а 49 % -  как отрицательный. Эти 
данные свидетельствуют о неудовлетворенности потребности учащихся 
в близких, человеческих отношениях с педагогами.

Поведенческий параметр (оценка культуры общения и поведения пе
дагога) оценивается как средний 66,6 % учащихся и как отрицательный -  
33,3 %. Отсутствие высоких показателей по данному параметру свидетель
ствуют о недостаточной культуре педагогов в общении с учащимися.

Взаимоотношения с классным руководителем, мастером характеризу
ются следующим образом:

• лучше, чем в большинстве других групп, -  5 учащихся (9,8 %);
• примерно такие же, как и в большинстве других групп, -  26 (50,9 %);
• хуже, чем в других группах, -  18 (35,2 %);
• не знаю -  2 (3,9 %).
Взаимоотношения с преподавателями оценивают как:
• лучше, чем в большинстве других групп, -  3 учащихся (5,8 %);
• примерно такие же, как и в большинстве других групп, -  20 (39,2 %);
• хуже, чем в других группах, -  25 (49 %);
• не знаю -  3 (5,8 %).
Анализ полученных данных показывает, что учащиеся положительно 

относятся к педагогу как профессионалу, но испытывают недостаток эмо
ционального тепла, взаимопонимания и уважения к себе со стороны педа
гога, недовольны поведением и стилем общения педагогов с учащимися. 
Причиной, на наш взгляд, в данном случае может быть негативный про
шлый опыт (конфликтные взаимоотношения с педагогом в школе, неумение 
строить взаимоотношения со взрослыми людьми и др.).

Результаты проведенных диагностических исследований, позволяют 
считать:

1. Учащиеся удовлетворены уровнем преподавания учебных дисциплин 
и профессиональной компетентностью педагогов, но не ориентированы на 
высокий результат в учебной деятельности;

2. Учащиеся испытывают значительные сложности во взаимоотношени
ях с педагогами, не удовлетворены их потребности в близких, человеческих 
отношениях, испытывается недостаток эмоционального тепла, взаимопо
нимания и уважения к себе со стороны педагога, неудовлетворенность его 
поведением и стилем общения.

Таким образом, деятельность педагога будет эффективной, если он соз
даст в учебной группе атмосферу тепла, естественности и взаимного дове
рия. Мастер, классный руководитель должен помогать учащемуся в осозна
нии его индивидуальных особенностей не только в учебной деятельности, 
но и в поведении, в отношении к окружающим; способствовать формиро
ванию адекватных форм поведения в коллективе. Установление позитивных 
взаимоотношений в системе «педагог -  учащийся» является одним их важ
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нейших факторов эффективности воспитательной работы по профилактике 
и преодолению девиантных форм поведения.
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И  М. Якжик 
РИВШ, Минск

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки студентов медицин
ского профиля и роль эмпатии в диаде «врач -  пациент». Определено понятие и место 
эмпатии в структуре профессиональных и личностных качеств будущих работников си
стемы здравоохранения. Приводится краткий обзор современных исследований особен
ностей проявления эмпатии у  врачей разных специализаций. Представлены результаты 
экспериментального исследования эмпатии у  студентов-медиковимедиков-специалистов.

The article deals with urgent problems o f training students o f medical profile, value o f 
empathy in dyad *the doctor -  the patient» is considered It defines and places empathy in 
the structure o f professional and personal traits o f a character o f specialists o f the system o f 
medication It gives a short survey o f the latest research ofpeculiarities ofthe display ofempathy 
o f the medical personnels o f different specializations. The results o f the experimental research 
empathy o f the medical students and the medical specialists are shown.

Профессиональная подготовка будущего враяа, чья профессия отно
сится к типу «субъект -  субъект», является одной из приоритетных задач 
педагогической, медицинской и иных отраслей психологии; предметом на
учных споров и размышлений о качественной психолого-педагогической 
помощи в студенческом возрасте, когда, по мнению Б. Г. Ананьева, проис-
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