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преподавателя и студентов 

(в ракурсе преподавания итальянского языка) 

Иванченко А.А., Дзатти Альбэрто  

 

 

 

Abstract 

Psychological and epistemological essence of synergy and its relevance in relationship between teacher 

and students (from perspectives of Italian language teaching) 

The significance of the positive professional and personal image of the teacher (including the linguistic 

teacher) and its influence on student motivation is revealed: the higher the synergetic interaction and empathic 

interaction in the classroom, the more productive the students learn the new linguistic and cultural realities as 

well as their mutual creative self-realization. Conducting a survey, which was held in the Italian/Ukrainian 

secondary and higher schools, it has been revealed a sufficiently great percentage of negative perceptions of 

the teacher by students and school pupils. This fact put in evidence the importance as for testing such a 

profession like a teacher.  

 

 

 

Анотация 

Выявлено значимость положительного профессионально-личностного имиджа преподавателя (в том числе и 

преподавателя-лингвиста) и его влияния на студенческую мотивацию: чем выше синергетичий взаимовлияние и 

эмпатическое взаимодействие в учебной аудитории, тем продуктивнее осуществляется усвоение студентами новой 

лингво-культурологической реалии и их обоюдная творческая самореализация. Анкетирование, проведенное в 

итальянских / украинских школах / вузах, выявило довольно высокий процент негативного восприятия преподавателя 

студентами и учащимися, что ставит на повестку дня вопрос о тестировании преподавателя на профессиональную 

пригодность. 

 

 

 

Анотація 

Виявлено значущість позитивного професійно-особистісного іміджу викладача (в тому числі і 

викладача-лінгвіста) і його впливу на студентську мотивацію: чим вище сінергетічій взаємовплив і 

емпатична взаємодія в навчальній аудиторії, тим продуктивніше здійснюється засвоєння студентами 

нової лінгво-культурологічної реалії і їх обопільна творча самореалізація. Анкетування, проведене в 

італійських / українських школах / вузах, виявило досить високий відсоток негативного сприймання 

викладача студентами та учнями, що ставить на порядок денний питання про тестування викладача на 

професійну придатність. 
 

 

 



Согласно современному видению 

образовательно-формативной картины не 

только в Украине, но и в Италии, школьный 

и вузовский педагогический персонал во 

время процесса формирования учащихся 

должен быть нацелен на постоянное и 

симультанное поведенческое реагирование  

по трѐм направлениям: межличностному, 

дидактическому и образовательному. При  

этом именно психологические исследования, 

с нашей точки зрения, обладают уникальной 

особенностью ассимилироваться, 

приобщаться и соприкасаться с другими 

науками и в то же время не растворяться в 

них вплоть до полного исчезновения. В связи 

с этим они закономерно и по праву 

выступают отправной точкой отсчета, с 

которой начинается возможное верное 

построение поведенческого акта человека с 

позиции его рациональности и эффективной 

реализации. Однако даже в силу такого 

объяснения и предопределения значимости 

психологических разработок повсеместное и 

закономерное внедрение  и учѐт выводов,  

сделанных   психологами,   так   и   не   было 

обеспечено. А следовало бы! 

Вплоть до настоящего времени в 

лингвистических разработках основной 

акцент, по сути, делается лишь на инновации 

способов подачи, закрепления и 

воспроизведения лексико-грамматического 

материала, поскольку ещѐ с момента 

становления методики как науки считается, 

что продуктивность учебного процесса 

всецело зависит от эффективности 

используемых методических приѐмов. В то 

же время именно в практике преподавания 

иностранных языков межличностный 

контакт в плоскости «преподаватель -

учащиеся» наиболее ощутим и ценен, где 

обязательна так называемая обратная связь, 

формирование и управление которой 

целиком ложится на плечи лингвиста-

руководителя, каковым и является 

преподаватель. Однако имеющиеся в области 

лингво-дидактики психологизированные 

разработки носят скорее фрагментарно-

теоретизированный характер, побочно и не 

совсем ло гично вплетаясь  в  канву  
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методических приемов, используемых в 

учебном процессе; к выводам же психологов 

практически не прислушиваются, что  

заметно снижает продуктивность учебного 

процесса. Причѐм, как в Италии, так и в 

Украине, анализ поведенческого акта 

преподавателя во взаимодействии с 

учащимися, независимо от того, где 

происходит обучение – в школе или в вузе, 

представляет собой своего рода табу, не 

подлежащее анализу. Поэтому основное 

внимание в данной области уделялось и 

продолжает уделяться не тому, каким должен 

быть сам преподаватель – «цицерон» в 

формировании креативного стиля жизни и 

стимулятор саморазвития своих подопечных, 

а тому, что и как он должен делать в ходе 

учебного процесса, т.е. преподавательскому 

профессиональному инструментарию и 

алгоритму его применения. Такое положение 

дел говорит об актуальности проведенного 

нами исследования. Кстати, лишь недавно 

появились некоторые работы, посвященные 

фигуре школьного учителя: анализу его 

поведенческого акта, определенным 

психофизиологическим требованиям, 

которые выдвигаются преподавателю в связи 

с его родом деятельности. В то же время 

фигура вузовского преподавателя, в 

частности, преподавателя-лингвиста, не 

принималась ещѐ во внимание, что и 

составляет новизну проведенной нами 

работы. 

В данном исследовании, в ходе 

разработки более эффективных способов 

эмоционального вовлечения студентов в 

процесс усвоения итальянского языка, а, 

соответственно, и социума Италии, нами был 

использован новый интегрирующий СКЭС 

подход. Он является универсальным для 

процесса преподавания/усвоения любой 

лингво-культурологической реалии, позволяя 

минимизировать существующие или 

возникающие в ходе обучения противоречия 

и придавать ему новый психолого-

педагогический смысл. Сущность и 

принципы данного подхода были уже 

изложены в предыдущих публикациях, а 

целесообразность его использования нашла 

отражение в субъективных отчетах 

испытуемых и была подтверждена 

статистически [1, 2]. Однако не мешает еще 

раз подчеркнуть, что краеугольным камнем 

этого подхода выступает наличие 

персональной способности преподавателя к 

синергетическому мотивирующему слиянию 

его усилий с внутренними устремлениями 

студентов, их пожеланиями и главной 

стратегией их жизненной линии. 

Объектом данного исследования 

выступает поведенческий акт преподавателя 

как такового и, в частности, преподавателя- 

лингвиста в процессе преподнесения 

студентам грамматико-культурологической 

реалии итальянского языка и ознакомления 

их с социумом Италии. Теоретическая цель 

исследования заключается в подтверждении 

влияния имиджа преподавателя на  

студенческую мотивацию, а  его  

практическая значимость состоит в 

определении зависимости эффективности 

усвоения учебного материала от  

синергетического взаимовлияния 

обучающего и обучаемых в ходе учебного 

процесса. Методика: исследование было 

проведено методом фонового тестирования и 

анкетирования в течение учебного года в 

разных вузах и школах Харькова (Украина) и 

Венеции, Падуи (Италия). Общее количество 

испытуемых 107 человек: студенты, 

старшеклассники, выпускники вузов, учителя 

школ, преподаватели вузов, от каждого из 

которых был получен субъективный отчет. 

Время, потраченное на проведение 

анкетирования – около 1,5 часа. 

Теоретическая разработка данного 

исследования состоит в следующем. В 

имеющейся научной литературе выявлена и 

подтверждена значимость для учеников 

фигуры школьного учителя, выступающего в 

качестве образца для подражания, а также 

его поведения, личностных особенностей и 

отношения к учащимся [3, 4]. Изучение 

соотношения личностных особенностей 

уч е н и к а  и  уч и т е л я  [ 5 ] ,  и х  

сходства/различия, по нашему мнению, не 

является определяющим параметром, 

влияющим на уровень формируемой у 

учащегося креативности, поскольку 

преподаватель уже в силу рода своей  

профессии обязан уметь находить контакт с 

учащимися. Иначе такому человеку не  

следует занимать должность преподавателя, 

так как он для данной профессии просто не 

подходит. Ведь уже а priori педагог, будь то 

школьный учитель или 

преподаватель/доцент/профессор 

университета, представляет собой 

поведенческую и профессиональную модель 

для учащегося. Именно он и создает в  



116 Вісник Харівського національного університету 
  

учебной аудитории ту креативную  
атмосферу, которая может продолжать быть 
таковой для учащегося и при его 
самоподготовке. Данный внутриаудиторный 
микроклимат, как бы спонтанно, 
проецируется и передислоцируется 
учащимся из аудитории на 
внеаудиторные условия его учебы, выступая 
для него определенным стрежневым фоном и 
рефлексивно отражая те взаимоотношения 
обучающий-учащийся, которые были 
сформированы преподавателем в аудитории. 
Значение и важность творческой атмосферы 
и среды креативного самовыражения в 
процессе обучения уже давно доказана и не 
подлежит сомнению, поэтому в целях 
экономии места и времени мы снимаем с 
себя обязательство приносить 

соответствующие ссылки, как излишние. 
Однако считаем очень существенным еще раз 
остановиться на обоснованности и даже 
уникальной значимости того факта, что 
преподаватель обязан взаимодействовать с 
учащимися, в первую очередь поощряя их, 
СТИМУЛИРУЯ, помогая реализовывать их 
творческую инициативу и самовыражение, и 
чтобы он «был демократичен в общении с 
учениками, создавал обстановку свободы 
выбора формы и содержания творческого 
продукта» [5, С.78]. В цитируемом 
исследовании утверждается положение о 
том, что только социально активный, 
уверенный в себе, обладающий высоким 
уровнем самоконтроля, экстравертный, 
демократичный, общительный           и 

понимающий преподаватель может 
должным образом обеспечить саморост 
учащегося. Иначе не стоит даже говорить о 
самореализации ученика, поскольку 
происходит скорее блокирование учащегося, 
чем его раскрепощение или снижение его 
внутренней напряженности и страха. 

Помимо этого, следует отметить, что 
подготовка специалиста ad hoc, в нашем 
случае переводчика/преподавателя, уже сама 
по себе, a pripri, подразумевает наличие 
имитации студентом по модели  
преподавателя не только речевого, но даже 
его поведенческого акта. Ведь именно 
преподаватель выступает для студента 
фонетико-артикуляционным, лексико- 
грамматическим и культурологическим 
образцом и эталоном в процессе 
формирования собственного речеизъяснения 
на изучаемом – итальянском языке. 
Общеизвестно, что, приступая к изучению 
иностранного языка, студенты нередко  

испытывают неуверенность в собственных 
силах. Иностранный язык, в частности 
итальянский, рассматриваемый в качестве 
учебного предмета, как ни какой другой – в 
сравнении со многими другими  
дисциплинами (физикой, биологией, 
историей, и т.д.) – предполагает проявление 
собственных психо-физиологиеских 

способностей: наличие хорошей памяти (для 
усвоения лексики), умение правильно 
имитировать (для корректного и наиболее 
близкого к оригиналу фонетического 
копирования произношения), обладание 
логическим мышлением (для построения 
логики дискурса). Поэтому опасения и 
сомнения учащихся вполне естественны и 
отнюдь не безосновательны. В связи с этим, 
кому, как ни преподавателю предстоит 
погасить, а если возможно, даже заранее 
заблокировать у них возникновение 
«пожарища опасений» и ликвидировать 
возможность его разрушающего возгорания. 
Именно при усвоении новой лингво- 
культурологической реалии так необходима 
эмпатия между преподавателем и студентом, 
позволяющая осуществить 

взаимопроникаемость при усвоении нужного 
произношения и расширение границ 
языкового ego учащегося. Отчасти можно 
согласиться с мнением, что способность к 
имитации является индивидуальным 
талантом [10], с нашей оговоркой, однако, 
что всякий талант подвержен как 
дальнейшему развитию, так и частичному 
или даже полному его блокированию и 
разрушению. К последнему эффекту и 
приводит фигура негативно влияющего 
преподавателя, которую учащиеся умело, 
причѐм незаметно для самого преподавателя, 
сканируют и пропускают через сито 
собственного мнения, что и подтвердили 
результаты проведенного нами 

анкетирования. 
В наших предыдущих исследованиях 

было определено, что минимизация в 
количестве и ненавязчивость в подаче 
студентам лингво-грамматического 

материала итальянского языка способствуют 
формированию автоматизации навыков, а 
также сокращают затраченные ими усилия на 
концентрацию внимания и на отвлечение от 
незначимого [1, 2, 6]. Наличие диадной пары 
«студент-преподаватель» предполагает 

образование между ними интерактивного 
эмпатического взаимодействия, при котором 
имеет место сознательное, эмоциональное и 
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положительно спроецированное воздействие 
преподавателя на студента. Преподаватель 
инициирует у студента осмысливание 
получаемой им информации, которая 
постепенно интерналируется (т.е. переходит 
во внутренний план даваемых студентом 
оценочных характеристик) и формирует у 
него беспристрастное и позитивное 
восприятие материала, поскольку не 
затрачиваются силы студента на 
отвержение отвлекающих или 
раздражающих его 
моментов. Следовательно, создаются 
внутренние условия для свободного и 
творческого сотрудничества студента и 
преподавателя, где сама личность 
преподавателя, обязанного быть 

синергетически расположенным по 

отношению к студенту, уже является одним 
из важнейших инструментариев достижения 
эффективности его же собственной 
деятельности. Даный эмпатийно- 
коммуникативный фон приобретает 
решающее значение: созданный, 
естественно, преподавателем, последствии он 
автоматически подхватывается студентом и 
затем поддерживается ими обоими. Такая 
внутригрупповая интерперсональная 

атмосфера, стимулирующая личностное и 
профессиональное развитие, предохраняет от 
перегрузок и излишне потраченных 
преподавателем и студентами сил. Это 
своеобразная безопасная среда, позволяющая 
ослабить студенческое сопротивление при 
вероятном первоначальном, спонтанном 
самоблокировании, вполне характерном для 
значительного процента студентов, 
приступающих к изучению иностранных 
языков. Нивелирование перегрузок позволяет 
студенту потратить меньше сил на 
поддержание собственных компенсаторных 
механизмов при самоидентификации для 
последующего самоутверждения          и 

высвободить энергию на личностный и 
профессиональный будущий рост. Создание 
такой общей питательной и благодатной 
«почвы» — залог последовательного и 
постепенного формирования истинно 
креативной учебной зоны совместного 
учебно-познавательного процесса, где 
преподаватель выступает в роли дарующего 
и дарящего, а не авторитарно 
предоставляющего или дающего данную 
информацию. Кстати, неуверенность в 
собственных силах некоторых студентов 
может спровоцировать блокирование и 

других студентов в группе (напр., при 
дружеском высказывании своего мнения или 
при выражении его репликами, мимикой и 
жестами) в силу нестабильности 
собственных суждений и формирования 
таким образом общегруппового мнения. 
Доминантное отношение преподавателя к 
студенту ведет ни к чему иному, как к 
деструктивным и разрушительным формам 
взаимоотношений в учебной группе. Именно 
поэтому, сохраняя внешние формальные 
стандарты обучения, доказавшие его 
состоятельность и эффективность, следует 
помнить и принимать во внимание 
чрезвычайную важность наличия у 
преподавателя способности к внутреннему 
саморосту и креативному саморазвитию. Не 
так уж легко найти такого эрудита или 
эксперта в собственной профессии, который, 
помимо этого, был бы способен вести себя в 
аудитории с учащимися как настоящий 
МАЭСТРО, т.к. преподавание – это 
ответственнейший вид деятельности [8, 9]. 
Именно такое видение Учителя заложено в 
основе принципов древне-восточной 
философской традиции, где Маэстро – не 
только профессионал, но и креативный 
Педагог во взаимоотношениях с 
собственными учениками. 

Вопрос тестирования на профессию 
преподавателя время от времени в той или 
иной степени поднимается в научных кругах. 
Так, в недавних исследованиях было 
установлено, что учителя не стремятся к 
преобразованию проблемных ситуаций, что в 
состоянии стресса для них характерна 
фрустрация, тревожность и утомление, а вот 
для менеджеров важна такая характеристика 
как уверенность в себе и независимость, 
потребность в достижении успеха и 
инициативность [7], что было бы крайне 
ценно и для педагога. При этом отмечается, 
что «профессиональная деятельность учителя 
предъявляет повышенные требования к его 
когнитивным и личностным ресурсам», а 
соответственно и к здоровью учителя [7, 
С.36], и мы полностью согласны с данным 
утверждением, что и подтверждают 
результаты проведенного нами 

анкетирования: 
> за время школьного обучения 

26,4 % учителей произвели неблагоприятное 
впечатление на учеников в украинских 
школах, а в итальянских школах — 21,7 %; 
положительную же характеристику,  
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соответственно, получили 33,9 % учителей 

украинских школ и 27,4 % – в школах 

Италии. В качестве объяснения тестируемые 

приводили различное обоснование даваемой 

ими (в первую очередь, негативной) 

характеристике, а именно: отсутствие 

профессионализма или его недостаточный 

уровень, личностные параметры 

поведенческого акта учителя 

(авторитарность, некоммуникабельность, 

недоброжелательность, т.д.), даже внешне- 

эстетические его проявления 

(неулыбчивость, «грозное» выражение лица, 

резкие реплики, уничижительный тон, т.д.). 

Положительная оценка поведенческого акта 

учителя включала в себя следующие 

характеристики: умение объяснить и знание 

преподаваемого предмета,  умение 

заинтересовать собственным предметом и 

расположить к себе, способность к  

ненавязчивой и релаксирующей форме 

взаимообщения, благожелательное  

выражение лица, улыбчивость, радушие, т.д.; 

>  в  х о д е  у ч е б ы  в  в у з е  

характеристика поведенческо- 

профессионального акта преподавателей 

несколько меняется: для студентов 

украинских вузов негативное мнение 

снижается до 8,5 %, для итальянских же –

наоборот повышается до 32,8 %; позитивную 

оценку, соответственно, в украинских вузах 

получили 28,2 % (что тоже ниже по 

сравнению с обучением в школе), а в 

итальянских – 50,6 % (по сравнению со 

школьным обучением здесь также 

усматривается значительное увеличение 

количества студентов, положительно 

характеризующих профессиональные и 

личностные качества преподавателей). Для 

обоих срезов анкетирования объяснения 

студентов (как их отрицательного 

мнения, так и положительного) носили 

приблизительно идентичный характер. 

Однако нам представляется ценным 

остановиться отдельно на характеристике 

личностного и профессионального имиджа 

обучающего, представленного глазами 

обучающегося, и вынести данную тематику в 

рубрику перспективных исследований. 

Выводы. Приведенные 

статистические данные социо-теста наглядно 

свидетельствуют о существенном 

блокирующем эффекте, так называемой, 

«педагогической ошибки», поскольку 

процент негативного видения фигуры 

учителя школы и преподавателя вуза  

достаточно велик. С нашей точки зрения 

допустимый процент профессионально 

непригодных преподавателей школ и вузов в 

любой стране мог бы колебаться в пределах 

1-2 %. Если у учащихся школ нет  

возможности отказаться от такого учителя, 

поскольку школьная программа, к примеру, в 

Украине и в Италии предполагает  

обязательное усвоение учебных дисциплин, 

то для вуза картина иная: студенты  

приходили даже к выводу об отказе от 

продолжения учебы, поскольку 

профессионально-личностный имидж 

данного конкретного преподавателя терпел 

полный крах и вызывал полное неприятие 

преподаваемого им предмета. Уже само лишь 

нахождение в одной аудитории с таким 

авторитарным, недемократичным 

преподавателем вызывало у студента 

состояние беспокойства и ожидания чего-то 

неблагоприятного. Вузовское обучение даѐт 

определенную свободу: студенты могут 

перейти учиться на другой факультет или 

вовсе отказаться от дальнейшей учебы, а в 

Италии имеют также право просто не 

записаться  на  курс  лекций не 

располагающего к себе профессора и 

выбрать для изучения предмет другого 

педагога. 

Совершенно противоположный 

эффект вызывал у учащихся положительный 

тип преподавателя – его мимика и 

жестикуляция, манера поведения и внешний 

вид, шутки, реплики и взгляды, приятное и 

мягкое обращение, улыбающееся лицо, 

корректное обращение и т.д. При этом 

испытуемые, изучавшие итальянский язык 

согласно СКЭС подходу, выявили  

повышение мотивации и эффективности 

усвоения материала. Все 

вышеперечисленные имиджевые проявления 

относятся к группе психо-физиологических 

характеристик человека и формируют не что 

иное, как его персональное либидо 

(libodo), синергетическая сила которого 

проявляется с первых минут контакта 

«преподаватель-учащийся». Именно 

позитивное либидо и привлекает учащихся к 

фигуре эмпатийно настроенного 

преподавателя, располагая их к себе. 

Однако в силу периодически 

возникающих собственных проблем, с 

которыми в жизни сталкивается каждый из 

нас, лишь немногие из преподавателей, с 

нашей точки зрения, обладают даром 

харизмы, так необходимой в профессии 

преподавателя-МАЭСТРО. При этом фактор 
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 внешней «красивости-некрасивости» и 
моложавого вида или его отсутствия играет 
лишь побочную третьестепенную роль. Нам 
представляется, что именно эмоционально- 
аффективный аспект взаимоотношений в 
учебной аудитории является краеугольным 
камнем будущей успешности самого 
процесса научения, поскольку в первую 
очередь формируется так необходимая 
атмосфера взаимного доверия между 
преподавателем и обучаемым, без который 
не может существовать обмен идеями и 
обоюдная поддержка. Выражаясь терминами 
психиатрии, можно констатировать, что в 
этом случае происходит 

взаимопроникновение как минимум двух или 
нескольких либидо, своеобразных 

аккумуляторов жизненной энергии человека, 
т.е. либидо обучающего             и 

учащегося/учащихся. В переводе с латыни 
«преподавать» означает «вести дальше, 
вести за руку», а под этим предполагается 
осуществление интеллектуального и 
умственного путешествия с целью  
достижение такого, пункта, где  
персональный опыт  становится 

живительным и животворным фундаментом 
в формировании собственного жизненного 
пространства. Именно в этом и состоит 
эпистемологическая сущность синергии, без 
которой Ведущий не находит верного пути, а 
Ведомый лишается нужной поддержки. 
Преподавание, следовательно, – это не догма, 
лимитирующая нас и связывающая по рукам, 
а возможность достижения состояния 
креативного творчества как для учащегося, 
так и для обучающего. 
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