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ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ОТ ПЕДАГОГА: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Представлены результаты аналитического обзора основных подходов к зависимости в 

эмоциональных отношениях, выявлению ее предпосылок и причин возникновения. Раскры-
ваются теоретико-методологические основания постановки эмпирического исследования 

эмоциональной зависимости (ЭЗ) учащихся от педагога. Представлена система детерми-
нант ЭЗ учащихся подросткового и юношеского возраста от педагога. 
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DETERMINANTS OF EMOTIONAL DEPENDENCE ADOLESCENCE 

STUDENTS’ FROM A TEACHER: 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT 

 

The article presents the results of analytical review of the main approaches to dependency in 
emotional relationships and identifying its preconditions and causes. The theoretical-

methodological basis for formulation of the empirical study of emotional dependence (ED) stu-

dents’ from a teacher have been disclosing. The system of determinants of ED adolescence stu-

dents’ from a teacher have presented. 
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В психологической науке на сегодняш-

ний день направление, ориентированное на 

изучение зависимости в системе межлич-

ностных отношений, имеет глубокие тео-

ретико-методологические корни. Однако 

до сих пор существует низкая дифферен-

циация зависимости в системе психических 

явлений с точки зрения психологического 

содержания, а также дискуссионным оста-

ется вопрос, касающийся детерминант воз-

никновения зависимости от другого чело-

века в аспекте эмоциональных отношений. 

Отношение — это сила, потенциал, 

определяющий степень интереса, выра-

женности эмоций, а также напряжения и 

степень напряжения желания или потреб-

ности [11, с. 48–49]. Л. Я. Гозман опреде-

ляет отношения как систему взаимодей-

ствий, контактов, связей. Им подробно ис-

следовался эмоциональный компонент от-

ношений — оценка субъектом взаимодей-

ствия и участвующих в нем партнеров. 

В отношениях между педагогом и учени-

ком эмоциональный компонент доминиру-

ет, определяет актуальное состояние и раз-

витие взаимодействия [2]. 

В отечественной психологии круг ис-

следований неформальных отношений, в 

которых наиболее широко представлен 

эмоциональный компонент, достаточно 

узок. Исследования, посвященные изуче-

нию эмоциональных отношений, характе-

ризуются некоторой разрозненностью дан-

ных (Г. И. Щукина, 1971, С. А. Тарновский, 

1983, Л. Я. Гозман, 1987, Я. Л. Коломин-

ский, 1988, И. С. Кон, 1989, О. Н. Скоблик, 

1996, В. А. Лабунская, 1999, А. Ю. Афа-

насьев, 2000, А. Г. Грецов, 2003, К. В. Куз-

нецова, 2006, В. Д. Москаленко, 2006, 

Т. В. Казанцева, 2010 и др.). 
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Актуальность данного исследования 

определяется следующими положениями: 

 требуется систематизация подходов 

к пониманию и исследованию зависимости 

в эмоциональных отношениях (ЭО); 

 характеристики и детерминанты 

возникновения зависимости от другого че-

ловека остаются недостаточно изученными 

в психологии. 

Анализ теоретических и эмпирических 

исследований в рамках указанного направ-

ления позволил классифицировать виды 

зависимости в ЭО, конкретизировать поня-

тие «эмоциональная зависимость» (ЭЗ), а 

также сформулировать основные положе-

ния, которые составили теоретический 

фундамент эмпирического исследования 

ЭЗ в диаде «педагог — ученик» и причин 

ее возникновения. 

Специфика эмоциональных пережива-

ний, поведенческих проявлений и системы 

отношений (субъект-субъектная или субъ-

ект-объектная) в первую очередь позволя-

ют дифференцировать типы зависимости 

от другого человека: взаимозависимость 

(«нормативную» зависимость) (J. Martin, 

2004, S. Peabody, 2005, L. M. Diamond, 

2006, K. H. Lambird, 2006, W. S. Rholes, 

2006), эмоциональную зависимость и пато-

логические формы зависимости (ПФЗ) [7; 

10; 13; 14; 16]. Как правило, в психологи-

ческой науке выделяют взаимозависимость 

и ПФЗ (созависимость, зависимое рас-

стройство личности (ЗРЛ), любовная ад-

дикция, невротическая потребность в люб-

ви и привязанности и т. д.). В отличие от 

последних и ЭЗ, взаимозависимость харак-

теризуется взаимным участием и желанием 

поддерживать близкие отношения при со-

хранении психологической автономии 

обоих партнеров. 

Роль эмоциональной составляющей и 

психологического дискомфорта аналогична 

в формировании и проявлении ПФЗ. Это 

позволяет предположить, что им предше-

ствует ЭЗ, которая нами определяется как 

комплекс устойчивых переживаний, стрем-

лений, побуждений, пристрастного отно-

шения к другому человеку, связанных с его 

характеристиками и проявлениями, устра-

нением психологического дискомфорта, 

компенсацией дисфункций в эмоциональ-

но-личностной сфере, стабилизацией эмо-

ционального состояния и достижением 

субъективного благополучия исключи-

тельно посредством взаимодействия с ним. 

ПФЗ могут быть следствием усугубления 

ЭЗ под влиянием проявлений объекта зави-

симости и среды, в которую включен субъ-

ект, а также под влиянием реакций эмоци-

онально зависимой личности на данные 

проявления, в силу психологических осо-

бенностей и специфики восприятия ситуа-

ций взаимодействия. 

Раскроем теоретико-методологические 

основания исследования детерминант ЭЗ 

учащихся от педагога. Согласно психоана-

литическому подходу (З. Фрейд, К. Юнг, 

Э. Эриксон, К. Хорни и др.), зависимость 

возникает из-за преобразования домини-

рующих механизмов психологических за-

щит. Вероятно, учащиеся, эмоционально 

зависимые от педагога, будут характеризо-

ваться специфичной иерархией ведущих 

психологических защит (ЭЗ может форми-

роваться в качестве компенсаторной фор-

мы защиты). Под ЭЗ в данном подходе по-

нимается обусловленность эмоционального 

самоощущения, настроения и переживаний 

человека воздействиями и ответными реак-

циями объекта зависимости [14]. Также в 

контексте нашего исследования значимо 

положение Э. Эриксона, согласно которому 

период подросткового и юношеского воз-

раста характеризуется наиболее острым 

кризисом идентичности. Непреодоленный 

кризис приводит к диффузной идентично-

сти, сопровождающейся внутренней опу-

стошенностью, повышенной тревожно-

стью, неспособности адекватно выражать 

эмоции и др. В связи с этим, неустойчивые 

(неопределенные) личностные границы, 

низкий уровень психологической суверен-

ности, вероятно, обусловливают подчинен-
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ность объекту зависимости, конфлюенцию 

с его эмоциональным состоянием, подмену 

собственных желаний, интересов, интере-

сами и желаниями объекта зависимости. 

Так, представители клинико-персоноло-

гического подхода (В. Я. Семке, Ц. П. Ко-

роленко, А. Р. Лурия, В. Д. Менделевич 

и др.) утверждают, что зависимость возни-

кает на фоне недостаточно развитой «Я-

концепции». Зависимые лица неспособны 

по-настоящему выражать, переживать свои 

эмоции и на них оказывают сильное влия-

ние эмоции других людей (они «заимству-

ют» эмоции людей, находящихся в непо-

средственной близости). Подобная ЭЗ про-

является при дефицитарной саморегуля-

ции, стремлении ухода от реальности за 

счет поддержания интенсивности эмоцио-

нальных переживаний. Обращение к объ-

екту зависимости восполняет дефицит соб-

ственных регулятивных средств, эмоцио-

нальных переживаний [7; 8; 13]. 

Таким образом, недостаточно развитое 

чувство своего «Я» создает у учащихся 

подросткового возраста риск быть «погло-

щенным» педагогом с выраженной экс-

прессией — стать эмоционально зависимым 

от него. В эмоциогенной ситуации у эмо-

ционально зависимых учащихся обнаружи-

вается сниженная способность к произ-

вольной стабилизации эмоционального со-

стояния и адаптации психической активно-

сти к изменениям внешней среды. И. В. За-

песоцкой доказано, что эмоционально-

волевая регуляция — один из универсальных 

механизмов возникновения зависимости [3]. 

Теоретико-методологические основания 

рассмотрения образовательной среды в ка-

честве условия для развития личности ре-

бенка заложены в фундаментальных поло-

жениях о развитии и социальной природе 

психики человека, согласно которым, фор-

мирование личности и психическое разви-

тие происходят в процессе присвоения со-

циального опыта (Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-

готский, Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин и др.) [9]. 

В контексте экопсихологического под-

хода образовательная среда (ее психологи-

ческие характеристики) предположительно 

может являться весомым фактором, детер-

минирующим возникновение эмоциональ-

ной зависимости учащихся от педагога, что 

представляется важным для нашего иссле-

дования. По данным И. С. Кона, именно в 

юношеском возрасте значительно сложнее 

и дифференцированнее становятся отно-

шения в диаде «педагог — ученик». На 

первый план выходят его индивидуальные, 

личностные качества, то есть учащиеся в 

лице учителя хотят видеть старшего друга, 

наставника. Отношение к любимому учи-

телю порой характеризуется страстным 

увлечением и безоглядной преданностью [2]. 

Существенное влияние на формирование 

эмоционально-оценочной стороны межлич-

ностных отношений оказывают индивиду-

ально-психологические особенности участ-

ников [2]. Это позволяет предположить, что 

психологические особенности учащихся ока-

зывают существенное влияние на характер 

зависимости от педагога — взаимозависи-

мость или ЭЗ. Немаловажно, что в зарубеж-

ной психологической науке отмечается фун-

даментальность потребности в близких от-

ношениях и взаимозависимости [15, 16]. 

Согласно гуманистическому подходу 

(Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др.) 

базой для возникновения ЭЗ могут послу-

жить следующие потребности подростко-

вого возраста: в идентификации, в тесных 

эмоциональных контактах, взаимопонима-

нии и близости. 

В отечественных и зарубежных психо-

логических исследованиях описываются 

различные предпосылки зависимости в 

эмоциональных отношениях [1; 2; 3; 4; 7; 8; 

9; 10; 12; 13]. Их анализ позволил нам осу-

ществить продуктивное обобщение и пред-

ставить систему детерминант ЭЗ учащихся 

от педагога (см. табл.). 

Таким образом, на подростковом и 

юношеском этапе онтогенеза в качестве 

детерминант ЭЗ различной модальности 
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можно рассматривать личностное своеоб-

разие и проявления педагога, психологиче-

ские особенности учащихся, а также пси-

хологические характеристики образова-

тельной среды. 

В дальнейшем эмпирическом исследо-

вании стоит задача показать, что возникно-

вение ЭЗ обусловлено как внутренними, 

так и внешними факторами. 

Также необходимо определить отличи-

тельные психологические характеристики, 

которые свойственны эмоционально зави-

симым от педагога учащимся, выявить их 

структуру и показать вклад в формирова-

ние ЭЗ от педагога. 

Практическая значимость результатов 

эмпирического исследования детерминант 

ЭЗ заключается в возможности их исполь-

зования для профилактики нарушений 

межличностных отношений в диаде «педа-

гог — ученик», в частности — ЭЗ, по-

скольку образовательная среда оказывает 

непосредственное влияние на эмоциональ-

но-личностное развитие учащихся. 

 
Система детерминант ЭЗ учащихся подросткового и юношеского возраста от педагога 

 

Детерминанты ЭЗ внешней модальности Детерминанты ЭЗ 

внутренней модальности Социально-средовые Случайные 

1.Психологические характеристики образова-

тельной среды: референтность − значимость об-

разовательной среды в плане влияния на установ-

ки личности, на выбор линии поведения и разви-

тие в целом; удовлетворенность − оценка наибо-

лее значимых для учащихся характеристик обра-

зовательной среды и удовлетворенность ими; за-
щищенность от психологического насилия во вза-

имодействии; эмоциональность — наличие воз-

можности неформального общения с педагогами 

1.Эмоцио-

генная си-
туация, 

спровоци-

ровавшая 

«якорение» 

по отноше-

нию к пе-

дагогу 

1.Эмоциональные особенности 

учащегося: самооценка, степень 

аутентичности, внушаемость, 

уровень нервно-психического 

напряжения и др.; психологиче-

ский дискомфорт, связанный с 

дисфункциями эмоционально-

личностной сферы учащегося; 

степень психологического благо-

получия 

2.Направленность педагогической деятельности 

на высокие предметные и метапредметные ре-
зультаты в ущерб личностному развитию уча-

щихся (поощрение чрезмерной самоотдачи, ис-

полнительности и т. п.) 

2.Поведенческие особенности 

учащегося: специфика иерархии 

механизмов психологической 

защиты личности; копинг-стра-

тегии; психологическая суверен-

ность; специфика эмоционально-

волевой регуляции поведения 

3.Опыт социализации (нарушения детско-

родительских отношений, раннее прерывание 

естественной психологической связи с матерью, 

доминирование отрицательного опыта субъект-

субъектного взаимодействия и др.) 

3.Когнитивные особенности 
учащегося: уровень социального 

интеллекта, специфика базисных 

убеждений 

4.Психотравмирующий опыт (любой опыт, кото-

рый препятствует ощущению защищенности и 

безопасности) 

4.Индивидуально-типологические 

характеристики учащегося (ак-

центуации характера, ригидность, 

интроверсия, сензитивность 

и т. д.) 
5.Индивидуально-психологические характеристи-

ки педагога (экспрессивность, эмоциональность, 

уровень эмпатии и др.) 
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