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РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. ВЗГЛЯД ЛИНГВИСТА

А.А. Яковлев

В статье рассматриваются результаты свободного ассоциативного
эксперимента, выявляющего отношение студентов к преподавателям и
преподавателей к студентам. Различия в реакциях студентов 1 и 5 курсов
проливает свет на те изменения, которые происходят в их отношении к
преподавателям и к самим себе. Сравнение этих реакций с реакциями пре-
подавателей на соответствующие стимулы даёт основание судить о влия-
нии преподавателей на такие изменения отношения.

В 2014–2015 учебном году нами был проведён свободный ассоциа-
тивный эксперимент среди студентов и преподавателей института филоло-
гии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета
(г. Красноярск), который носил чисто лингвистические цели, а именно вы-
явление особенностей языкового сознания преподавателя и студента. Од-
нако при анализе и интерпретации его результатов нам пришлось прибег-
нуть к их рассмотрению с психологических позиций, а также была выявле-
на их значимость для педагогики. В рамках данной статьи мы изложим по
мере возможности эту значимость.

В психолингвистике установлено, что любое слово в ментальном лек-
сиконе индивида неминуемо встроено в обширную систему разнородных свя-
зей [Залевская 2001], а также отражает не только значения, но и личностные
смыслы [Леонтьев 2001: 103]. Это позволяет использовать анализ субъектив-
ных значений слов для того, чтобы судить об отношении индивида к стояще-
му за словом явлению или объекту. И такое отношение небесполезно как соб-
ственно для лингвистики, так и для других наук о человеке.

В нашем эксперименте приняли участие 35 преподавателей и 146
студентов – 71 первокурсник и 75 пятикурсников; студенты разных курсов
привлекались для того, чтобы выявить возможную динамику в языковом
сознании студента, для чего эксперимент проводился с первокурсниками в
конце сентября 2014 г., а с пятикурсниками – в апреле 2015 г. Испытуемые
должны были на бланке написать несколько реакций на представленные
ниже стимулы, цифра в скобках рядом с реакцией означает количество по-
вторяющихся реакций, отсутствие цифры означает, что такая реакция
встречается лишь однажды.

Рассмотрим сначала реакции на некоторые стимулы, данные препо-
давателями.

Стимул «Ваши студенты» – всего 156 реакций, которые можно разде-
лить на положительные и отрицательные. Наиболее частотными положи-
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тельными реакциями стали: активные (6), умные (5), сообразительные (4),
способные (3), общительные (3), хорошие (2), трудолюбивые (2), талант-
ливые (2), ответственные (2), интересные (2), добрые (2), весёлые (2) и
др. Отрицательные характеристики типичного студента: ленивые (8), апа-
тичные (3), наглые (3), безалаберные (2), безразличие, безразличные, бес-
печность, недобрые, не интересующиеся, нелюбознательные, неответ-
ственные, низко развитые и др. Можно также выделить следующие под-
группы: реакции, относящиеся к умственным способностям, и реакции,
относящиеся к другим личностным характеристикам и чертам характера.
Умственные способности студентов: умные (5), сообразительные (4), спо-
собные (3), талантливые (2), безграмотные, знающие, эрудированные,
начитанные, низко развитые, ограниченные, нелюбознательные и др. Дру-
гие особенности характера студентов: активные (6), общительные (3), хо-
рошие (2), трудолюбивые (2), ответственные (2), интересные (2), добрые
(2), весёлые (2), ленивые (8), апатичные (3), наглые (3), безалаберные (2),
шумные (2), амбициозные (2), безразличные, беспечность, активность на
занятиях, дисциплинированные, добросовестные, дружные, жизнерадост-
ные, замкнутые, злые, изобретательные, инициативность, интересующи-
еся, инфантильные, исполнительные, лоботрясы, самоуверенные, собран-
ные, целеустремлённые, энергичные и др. Интересно, что во вторую под-
группу реакций входят преимущественно черты характера, связанные с по-
ведением личности в коллективе и обществе, жизненной позицией, к тому
же такие реакции более разнообразны.

Стимул «идеальный студент» – всего 144 реакции, которые можно
разделить на следующие группы: «отношение к труду», «научная деятель-
ность», «дисциплина». Рассмотрим их в указанном порядке. Отношение к
труду: активный (5), исполнительный (5), креативный (3), трудолюбие (3),
целеустремлённый (3), обязательный (2), планирующий свою деятель-
ность, работает в коллективе, работоспособность и др. Идеальный сту-
дент, таким образом, не только способен на активную творческую работу,
но также способен мотивировать себя и эффективно организовывать свою
деятельность. Обладание знаниями: умный (5), заинтересованный (3), ин-
тересующийся (2), любознательный (2), любопытный, пытливый (2), ин-
терес, интересуется, рвущийся к знаниям, стремящийся к знанию, стре-
мящийся к знаниям, стремление к познанию, жадный на знания и др. В
данной группе обращает на себя внимание не само упоминание знаний, а
интерес и тяга студента к получению новых знаний. Как и в предыдущей
группе ответов, это может быть завуалированным указанием на то, чего
преподавателям не хватает в своих реальных студентах. Научная деятель-
ность: наукоориентированный, способен на самостоятельное исследование
под руководством, способность логически мыслить, предлагающий идеи!,
способный думать и выразить мысль, увлечённый и др. Интересен тот
факт, что в своих реальных студентах ориентации на науку преподаватели
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не видят (подобные реакции в предыдущем задании полностью отсутству-
ют), т. е. студент, стремящийся заниматься наукой, – это лишь идеальный
образ, а не реальность. Дисциплина: ответственный (5), аккуратный (2),
внимательный (2), пунктуальный (2), не опаздывает, внимательность,
дисциплинирован, дисциплинированность, ответственен, ответственные,
прилежность, прилежный и др. Идеальный студент, в отличие от реально-
го, никогда не опаздывает, ответственен и прилежен. В описании же реаль-
ного студента реакции типа ленивый (8), безалаберный (2) имеют большую
частотность, чем, например, трудолюбивые (2) и дисциплинированные. С
другой стороны, среди качеств реального студента не было отмечено таких
характеристик, как не уважающий других или недоброжелательный.

Стимул «Ваша роль по отношению к Вашим студентам» – 134 реак-
ции, две ярко выраженные смысловые группы. «Личностные» функции:
наставник (12), воспитание (4), вдохновляющая (2), воспитательная (2),
забота (2), заинтересовать (2), старший товарищ (2), старший коллега,
поддержать и т. д. Профессиональные функции: обучающая (3), помощ-
ник (3), обучение (2), учитель (2), научить (2), учить, училка на 1 курсе,
научить быть хорошим специалистом, товарищем и другом, научить раз-
личать нужное и ненужное, обучать, объяснение, объяснить, педагог, пе-
редача знаний, познавательная, просветитель, просветительская, просве-
тительство, просвещение, помощь, помощь в учёбе, помогающая, и даже
учитель и не более сейчас, раньше было по-другому и т. д. Обратим внима-
ние на то, что 12 из 35 участников эксперимента написали слово «настав-
ник» относительно роли, что само по себе показательно. Соотношение ко-
личества реакций двух типов показывает, что преподаватель видит себя не
столько источником информации и знаний, сколько заботливым наставни-
ком, цель которого воспитать поколение полноценных социальных лично-
стей. Также были определены различия в реакциях этого задания по их
эмоциональной окраске: некоторые лишь констатируют функции («лич-
ностные» или профессиональные), другие же выявляют отношение испы-
туемых к ним. Такие реакции, как наставник (12), воспитание (4), обуча-
ющая (3), мотивация (2), учитель (2), передача знаний, объяснить, про-
светитель и др., несомненно, относятся к первой группе. В то же время,
реакции научить быть хорошим специалистом, товарищем и другом, от-
крытие нового, советчик даже по личным вопросам, учитель и не более
сейчас, раньше было по-другому, формирующая мышление, работу с кол-
лективом и самодеятельность, врач по инфекциям в мозг и др. отражают
отношение преподавателя к своей деятельности, и это отношение не всегда
положительное.

Стимул «роль и функции идеального преподавателя» – всего 121 ре-
акция. Две главные группы – функция «наставника» и функцию «учителя».
Первая группа включает в себя такие реакции, как наставник (4), помощ-
ник (4), воспитательная (3), вдохновитель (2), советчик (2), мотивация
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(2), направлять (2), направить, наставительная, наставлять, наставника,
наставническая, и др. Группа, описывающая функцию «учителя», т. е. пре-
подавателя как источника информации, представлена следующими реакци-
ями: образец (3), обучение (3), информатор (2), научить (2), помогать в
приобретении знаний, образование, образовательная, обучать, обучаю-
щая, научать, научение и др.

Неоднократной реакцией на оба стимула о функции преподавателя
стали такие слова, как наставник, однако даже идеальный студент, ввиду
отсутствия соответствующих реакций, не должен учиться и следовать за
преподавателем. К тому же, сам идеальный студент рассматривается пре-
подавателями не как «ученик», а как сформировавшаяся личность, способ-
ная самостоятельно добывать знания, он должен уметь не слушать, учить-
ся, стараться, а «исполнять», «стремиться к знаниям», быть «ответствен-
ным». Реальный обучаемый студент, в свою очередь, больше похож на
«ученика», но не по роли, которую он выполняет в университете, а по по-
ведению, которое Ии. оценивается как удовлетворительное или, наоборот,
неудовлетворительное и требующее постоянного руководства и опеки.
Преподаватели считают студентов достаточно умными и способными, но
недостаточно организованными, что подтверждается реакциями не только
на первое задание, но и на второе. Личность студента в некотором смысле
неполноценна и требует корректировки в отношении либо трудолюбия, ли-
бо дисциплины, либо знаний, а такая корректировка и есть задача препода-
вателя. Можно также сделать вывод, что сами преподаватели, уделяющие
столько внимания личностным характеристикам студента, не видят необ-
ходимости сконцентрироваться на организации их учебной деятельности,
на развитие именно этих, интересующих самих преподавателей личност-
ных качеств студентов.

Другой интересной особенностью стала реакция на стимул «идеаль-
ный студент», где студент должен «ориентироваться на науку». Тем не ме-
нее, преподаватель не считает своей функцией заинтересовать студента
научной деятельностью (на стимул «Ваша функция» подобными реакция-
ми можно считать только две – исследователь, учёный). То есть в себе пре-
подаватели видят не учёных, передающих научные знания, вводящих сту-
дентов в научный мир, а «училок на 1 курсе», которые должны передавать
студенту необходимые знания, хотя также и обучать его дисциплине, моти-
вировать, «наставлять».

Рассмотрим теперь реакции студентов, и так как у нас нет сейчас за-
дачи выявлять различия между студентами разных курсов, реакции будут
рассмотрены вместе.

Стимул «типичный студент» – 363 у студентов 1 курса и 344 у сту-
дентов 5 курса. Все их можно разделить на позитивные, негативные и пе-
реходные – то есть такие, которые затруднительно однозначно отнести к
позитивным или негативным.
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Реакции первокурсников с негативной оценкой: ленивые (18), лень
(9), безответственные (3), ленивый (2), халява (3), безответственность
(2), халявщики (2), тупые (2), эгоизм (2) и др. Позитивными реакциями
стали: умные (13), весёлые (11), активные (6), креативные (5), красивые
(4), активность (3), целеустремлённые (3), весёлый (3), интересные (3),
трудолюбивые (3), старательные (3), креативность (2), целеустремлён-
ность (2), энтузиазм (2), энергичные (3), жизнерадостные (2), коммуника-
бельные (2) и др. Количество переходных реакций невелико: голодные (4),
сон (3), уставшие (2), усталость (2), усталые (2), сонные (2), и др. Реак-
ции выпускников с негативной окраской: ленивые (16), лень (10), ленивый
(8), прокрастинация (3), наглые (3), лодыри, наглый и др. Большое количе-
ство позитивных реакций: умные (5), целеустремлённые (5), красивые (5),
амбициозный (3), умный (2), талантливые (2), талантливый (2), ответ-
ственный (2), модные (2) и др. Переходными можно назвать: занятые (4),
голодный (3), уставший (2), усталость (2), сонные (2), голодные (2), рабо-
тающий (2), работа, работать, подработка, сон, спать и др.

В целом реакции схожие: наиболее частотные реакции обеих групп
описывают основные характеристики студента – лень, ум, целеустремлён-
ность, амбициозность, красоту, активность, усталость. Однако в анкетах
первокурсников ещё не идёт речи о работе и зарабатывании денег, они не
считают, по-видимому, что такая характеристика описывала бы типичного
студента, тогда как выпускники неоднократно, в том или ином виде, упо-
минают необходимость работать и содержать себя, что может говорить и о
стремлении быть взрослыми и не зависеть от родителей, то есть воспри-
нимать себя полноценной социальной личностью.

Стимул «идеальный студент» – 361 у первокурсников и 316 у студен-
тов 5 курса.

Самые частотные реакции первокурсников: ответственный (13), ум-
ный (12), весёлый (12), активный (12), трудолюбивый (12), пунктуальный
(11), общительный (7), выспавшийся (6), внимательный (5), начитанный
(4), трудолюбие (4), дружелюбный (4), добрый (3), жизнерадостный (3),
заинтересованный (3), исполнительный (3), активность (2), ответствен-
ность (2), пунктуальность (2), общительность (2), делающий всё заранее
(2), здоровый (2), заинтересованность в научной деятельности, интере-
сующийся своей специальностью, и др. Реакции 5 курса частично схожи с
реакциями первокурсников, однако реакций, находящихся на периферии,
здесь значительно больше: активный (16), ответственный (11), трудолю-
бивый (9), старательный (7), заинтересованный (5), ответственность (5),
пунктуальный (5), любознательный (4), целеустремлённый (4), весёлый (4),
исполнительный (4), талантливый (4), интересующийся (4), активность
(3), креативный (3), трудолюбие (3), любопытный (3), тяга к знаниям (3),
заинтересованные (2), трудолюбивые (2), разносторонний (2), разносто-
ронность (2), творческий (2), творчество (2), мотивированный (2), иници-
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ативный (2), компанейский (2), внимательный (2), выспавшийся (2), интел-
лектуал (2), мобильный (2), начитанный (2), опрятный (2), современный
(2), уверенный (2), умный (2), усердный (2), мотивация, целеустремлён-
ность, инициатива, заинтересованный в учёбе, интересующийся всем,
разносторонне одарённый, и др.

Идеальный студент-пятикурсник ответственен, трудолюбив, активен,
заинтересован в учёбе, старателен, любознателен, разносторонне образован
и целеустремлён. В отличие от первокурсников он занимается творчеством,
и у него всегда есть мотивация и инициатива. Он не такой дружелюбный,
здоровый и жизнерадостный (каждая из этих реакций имеет индекс 1) и
уже не весёлый (отсутствие подобных реакций). Если считать ведущей в
образовательном процессе роль преподавателя, то можно предполагать, что
изменения в языковом сознании студентов происходит именно за счёт их
почти ежедневного общения с преподавателями. В реакциях на стимул
«идеальный студент», данных студентами и преподавателями, прослежи-
ваются как общие, так и различные стороны. Так, например, в ответах сту-
дентов почти полностью отсутствуют реакции, относящиеся к группе «об-
ладание знаниями», что соответствует реакциям преподавателей на стимул
«Ваши студенты».

Стимул «Ваши преподаватели». – 328 реакций первокурсников, – 309
реакций выпускников.

Наиболее частотные позитивные реакции от первокурсников (всего
таковых 173): умные (18), интересные (10), весёлые (9), образованные (8),
понимающие (5), смешные (4), добрые (4), профессионалы (3), красивые
(3), уважение (3), ум (2), воспитанные (2), доброта (2), знания (2), знаю-
щие (2), профессионализм (2), квалифицированные (2), классные (2), хоро-
шие (2), скромные (2), мудрецы (2), мудрые (2), серьёзность (2), очень ум-
ные, знание своего предмета, серьёзные, добро и др. Позитивных реакций
студентов 5 курса меньше – 121 (что уже наводит на размышления), наибо-
лее частотные из них: умные (9), опытные (5), справедливые (5), добрые
(3), знания (3), компетентные (2), помощь (2), начитанные (2), трудолю-
бивые (2), учёба (2), хорошие (2), понимание (2), понимающие (2), ответ-
ственные (2), ответственные, но далеко не все!, умный, высокая компе-
тенция, опыт, доброжелательность, знающие, ответственность и др.

Рассмотрим негативно окрашенные реакции, которых у первокурс-
ников 40, у 5 курса – 57, т. е. практически в два раза меньше, чем положи-
тельно окрашенных реакций в обеих группах. От первокурсников были по-
лучены следующие реакции: провал (3), жестокость (2), опоздания (2),
есть слишком активные, заваливающие, злопамятные, злость, злые,
надменность, негодование, некоторые с завышенной самооценкой, необъ-
ективный, непонимание, резкие, скучный преподаватель, стервы, страх
(перед некоторыми), страшные, трепет, тяжесть, угнетение, ужасные и
др. Реакции пятикурсников: пофигизм (2), незаинтересованность (2), скука
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(2), «посмотрим, кто на экзамене будет смеяться», безразличие, без-
участность, боль, дотошные, дрожь в коленях, жестокость, занудные,
запугивание, много заданий, показушничество, некомпетентность, не по-
нимают иногда студентов, страх, нет помощи, отчислю, необъектив-
ность, строят из себя нечто, унижение и др.

Как можно видеть, практически все реакции у обеих групп связаны
со страхом, жестокостью и непониманием.

Таким образом, обе группы испытуемых считают своих преподавате-
лей требовательными (иногда, впрочем, излишне), строгими, умными,
знающими, добрыми, понимающими, что говорит о положительной оценке
преподавателей как личностей, в первую очередь. К тому же негативные
реакции на данный стимул явно бессистемны и носят в большой степени
индивидуальный характер, о чём говорит их низкая повторяемость и труд-
ность отнесения их к более общим семантическим типам. Интересно, что
студенты не видят в своих преподавателях учёных, кандидатов и докторов
наук, нам встретились только три реакции выпускников из общего количе-
ства реакций (в науке!, научная работа, диссертация). Это в точности со-
ответствует тому, что и преподаватели не видят в своих студентах будущих
учёных.

Стимул «идеальный преподаватель» – 338 реакций первокурсников и
321 реакция пятикурсников. Все они могут быть разделены не только на
две группы соответственно группам испытуемых, но также на типы отно-
сительно того, соотносятся ли они с реакциями на стимул «Ваши препода-
ватели» или отличаются от них.

Реакции, совпадающие с предыдущим заданием у первокурсников:
понимающий (18), умные (16), добрый (14), весёлый (11), понимание (5),
интересный (5), строгий (4), в меру требовательный (3), в меру строгий
(3), требовательность (2), знания (3), требовательный (2), знающий свой
предмет (2), понимающий и его (её) легко понять, доброта, строгость (в
меру), знающий и любящий своё дело, знающий тему досконально, инте-
ресная личность, интересно преподающий, интересный рассказчик и др.
Схожи реакции и пятикурсников, где к первому типу можно отнести сле-
дующие: понимающий (18), с чувством юмора (6), требовательный (5),
помощь (4), понимание (4), весёлый (4), ум (3), строгий (3), строгость (3),
доброта (2), добрый (2), умные (2), умный (2), интересный (2), опытный
(2), участие (2), понимающие, доброжелательность и др.

В глаза бросается то, что данные реакции почти ни в чём не совпа-
дают с реакциями преподавателей на стимул «ваша роль по отношению к
студентам» и «роль идеального преподавателя…». Можно предположить,
что отношение преподавателя отражается на студенте, в то время как от-
ношение последнего на преподавателе отражается.

Реакции первокурсников, не соответствующие реакциям преды-
дущего задания: справедливый (7), ответственный (3), ответственные
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(2), разносторонний (3), внимательность (2), общительный (2), объектив-
ный (2), опыт (2), пунктуальный (2), снисходительный (2), справедливость,
ответственность за студентов, внимательный, общительность, опыт-
ный, пунктуальность и др. Реакции выпускников, не соответствующие
реакциям предыдущего задания: открытость (5), внимательный (4), дру-
желюбный (4), компетентный (4), активный (3), адекватный (3), индиви-
дуальный подход (2), начитанный (2), заинтересованность (2), внимание
(2), дружелюбность (2), open-minded (2), мотивация (2), коммуникабель-
ный (2), общительный (2), разносторонний (2), рассудительный (2), спо-
койный (2), терпеливый (2), терпение (2), открыт для нового, разносто-
ронне развитый и др.

Можно сделать вывод, что студенту зачастую не хватает более чело-
вечного, менее официозного к нему отношения со стороны преподавателя.
Однако реакции преподавателей говорят, по всей видимости, о том, что са-
ми преподаватели не склонны замечать таких тенденций в отношении к
ним со стороны студентов.

Что касается студентов, то на протяжении всего эксперимента про-
слеживается одна и та же тенденция: для каждого стимула количество
«ядерных» реакций уменьшается от первокурсников к выпускникам, ЯКМ
выпускника более конкретна и индивидуальна в сравнении с ЯКМ перво-
курсника. Так, образ будущей профессии в языковом сознании выпускника,
как мы сами склонны видеть указанную выше тенденцию, обладает мень-
шей стереотипностью и шаблонностью по сравнению с таким же образом в
языковом сознании первокурсника. Преподаватель для студента старших
курсов в отличие от первокурсника не просто «умный» и «строгий», но
«начитанный», «опытный», «требовательный». С другой стороны, столк-
нувшись с реальностями и проблемами обучения и подработки, с поиском
работы, выпускники смотрят на учебную среду и будущую профессию не
столь оптимистично, как первокурсники, что проявляется в реакциях на все
рассмотренные стимулы.
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