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От редакции 

From the Editor 
 

О психологических ресурсах развития педагога  

в эпоху интеллектуальных технологий в журнале 

«Вестник практической психологии образования»  

 

Данный новый номер продолжает тематический выпуск сетевого журнала «Вестник практи-

ческой психологии образования», посвященный анализу особенностей применения педагогами 

психологических ресурсов в новых нестандартных условиях, связанных с наступлением эпохи ин-

теллектуальных технологий. 

На страницах журнала в рубрике «Профессиональная подготовка специалистов к работе с 

различными категориями детей» авторы знакомят с особенностями: 

представлений одаренных старших дошкольников о том, какими их считают педагоги; 

учебно-профессиональной мотивации современных студентов-первокурсников (будущих пе-

дагогов) с разным локусом контроля; 

взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса при реализации индивиду-

ального образовательного маршрута обучающихся; 

формирования психолого-педагогической готовности будущих учителей к профессиональ-

ной деятельности в инклюзивном пространстве; 

применения копинг-стратегий в целях регуляции стресса у студентов педагогического уни-

верситета. 

Рубрика «Аксиологическая и личностно-ориентированная основа сотрудничества и взаимо-

действия субъектов образовательной среды» включает результаты исследования: 

метода, позволяющего произвести качественное изменение во взаимодействии педагога-

психолога и студента при помощи инструмента анализа метафоры жизненного пути и интерпре-

тации полученных данных в рамках психолого-педагогического сопровождения процесса обучения 

в университете; 

представлений молодых людей об «эталонных» качествах человека; 

возможных рисков и вызовов в системе высшего образования, возникающих в связи с рас-

тущей скоростью внедрения технологий, где искусственный интеллект и технологии нейронных 

сетей уже являются частью ее структуры; 

соучаствующего проектирования как междисциплинарной практики взаимодействия с обра-

зовательной пространственной средой; 

представлений об обратной связи как неотъемлемой составляющей, существующей между 

участниками образовательного процесса; 

организации сотрудничества психологов, педагогов и родителей в сопровождении школьни-

ков при подготовке к выпускным экзаменам; 

факторов, предопределяющих возможность, вероятность и тесноту связей человека с дру-

гими людьми в процессах становления и эволюции социальных групп; 
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роли родителей и педагогов в формировании профориентации учащихся на педагогические 

профессии. 

Рубрика «Независимая оценка эффективности психолого-педагогических методик и про-

грамм» включает статьи, посвященные: 

стандартизации модифицированной методики «Систематизация» (авторы Н.Б. Венгер, 

А.И. Булычева) для детей шестого и седьмого годов жизни из комплекта диагностических методик 

умственного развития дошкольников (Л.А. Венгер), направленной на выявление уровня развития 

логического мышления; 

особенностям применения стандартизованного опросника «Климат в классе» (Н.Б. Шумако-

ва и др., 2023) и оригинального опросника самооценки умений для учителей, содержащего утвер-

ждения, сопряженные со шкалами методики «Климат в классе». 
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Профессиональная подготовка специалистов  

к работе с различными категориями детей  

Professional Training of Specialists  

to Work with Different Categories of Children 
 

Представления одаренных старших дошкольников  

о том, какими их воспринимают педагоги  

Белова Е.С. 

Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований (ФГБНУ ФНЦ ПМИ), 

г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6956-8214, e-mail: elenasbelova@mail.ru 

 

 

В статье рассматриваются вопросы самосознания одаренных детей с учетом взаимо-

действия с педагогами. Приводятся результаты исследования, нацеленного на выявле-

ние специфики представлений одаренных старших дошкольников о том, как их восприни-

мают педагоги. Теоретическую базу исследования составили положения концепции 

А.М. Матюшкина «Творческая одаренность». Выборка: I этап — 290 старших дошкольни-

ков (Mage = 6,6; SD = 0,54); II этап — 52 творчески одаренных ребенка и 52 их сверстника. 

Использовались: Фигурный тест творческого мышления Торренса; наблюдения, беседы с 

детьми; др. Выявлено, что в группе одаренных детей совокупный количественный диапа-

зон предполагаемых ими характеристик со стороны педагогов шире, чем в группе сверст-

ников с менее выраженными творческими способностями. Индивидуальные диапазоны ха-

рактеристик отличались вариативностью. Анализ содержательного аспекта характери-

стик выявил их разнообразие: большая часть характеристик в группе одаренных детей 

относилась к категориям «личностные качества, особенности характера» и «способно-

сти, умения». Преобладали эмоционально положительные характеристики, свидетель-

ствовавшие о положительно воспринимаемом отношении со стороны педагогов. 

Ключевые слова: одаренные дети, старший дошкольный возраст, самосознание, педа-

гоги. 

Финансирование: работа выполнена по научной теме госзадания Минобрнауки «Ресурс-

но-прогностическая детерминация личностного и профессионального развития учащих-

ся и педагогов как субъектов непрерывного образования: психологические основы, техно-

логии, факторы эффективности» (FNRE-2024-0017). 
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with teachers. The results of the study aimed at identifying the specifics of the representations of 
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the study was the concept of “Creative Giftedness” (A.M. Matyushkin). Sample: Stage I — 290 old-

er preschoolers (Mage = 6.6; SD = 0.54); Stage II — 52 creative gifted children and 52 peers. Meth-

ods: the Figural Torrance Tests of Creative Thinking; observations, conversations with children; 

etc. It was revealed that in the group of gifted children, the total quantitative range of characteris-

tics expected by teachers is wider than in the group of peers with less manifested creative abilities. 

There was variability in individual performance ranges. Analysis of the content aspect of the char-

acteristics revealed their diversity: most of the characteristics in the group of gifted children be-
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tionally positive characteristics predominated, indicating a positively perceived attitude of teachers. 
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Введение 

Одной из актуальных задач современной психологии является поддержка и раскрытие дет-

ской одаренности, в частности, уже на этапе дошкольного детства. Решение этой задачи обу-

словливает необходимость создания качественно новой саморазвивающейся субъектной общно-

сти «педагог — ребенок», обеспечивающей психологическое благополучие и личностное развитие 

участников. Определяющим фактором при этом является ценностное отношение педагога к фор-

мирующейся личности ребенка, особенностям развития его самосознания [6; 7; 8]. 

Осознание себя, понимание ребенком своих возможностей и трудностей способствует рас-

крытию его дарований [5; 13; 14; 15]. В старшем дошкольном возрасте сфера общения со взрос-

лыми определяет отношение ребенка к себе и его самооценку [1; 2; 3; 4; 10; 11]. Вместе с тем от-

мечается недостаточная изученность проблемы развития самосознания у современных одарен-

ных дошкольников в контексте проблемы взаимодействия с педагогом. В связи с этим целью ис-
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следования являлось выявление особенностей представлений одаренных старших дошкольни-

ков о том, какими их считают педагоги. 

Теоретическая основа исследования: концепция А.М. Матюшкина о творческой одаренности 

как предпосылке развития творческой личности [5]. 

В задачи исследования входило: 1) выделение старших дошкольников с высоким творче-

ским потенциалом; 2) анализ мнений детей о том, какими их считают педагоги. 

Исследование включало два этапа. 

Методы 

Участники этапа I: 290 детей старшего дошкольного возраста (M = 6,6 SD = 0,54), из них 147 

девочек и 143 мальчика. Они посещали дошкольные образовательные учреждения Москвы (не 

менее полугода). Для диагностики творческих возможностей использовались: Фигурный тест 

творческого мышления Э.П. Торренса, форма А (адаптация для дошкольников Е.С. Беловой, 

Е.И. Щеблановой); наблюдение за детьми; опрос педагогов; экспертная оценка творческих работ 

детей. 

Участники этапа II: две сформированные группы, равные по количеству (N = 52, 26 девочек и 

26 мальчиков), но отличающиеся творческими возможностями участников; в группу I вошли дети с 

высоким творческим потенциалом, в группу II — сверстники с менее выраженными творческими 

способностями (при формировании этой группы также применялась случайная стратегия). 

С каждым ребенком проводилась беседа, построенная на основе методики О.А. Белобрыки-

ной «Изучение системы детских самохарактеристик» [1]; главное внимание уделялось выявлению 

представлений ребенка о том, каким его считают воспитатели (педагоги). 

Полученные характеристики подвергались качественному и количественному анализу (ста-

тистический пакет SPSS Statistics 26: описательная статистика; t-критерий Стьюдента; U-критерий 

Манна — Уитни, χ2 — тест хи-квадрат). 

Результаты 

Сравнительный анализ результатов по тесту Торренса (группа I: M = 62,19, SD = 5,17; группа 

II: M = 49,04, SD = 4,86) подтвердил значимость различий между группами (t-критерий Стьюдента, 

р = 0,000). 

В процессе индивидуальной беседы значительное большинство старших дошкольников 

(98,1% группы I и 92,3% группы II) смогли ответить на вопрос «Каким/какой тебя считают воспи-

татели?». Общее количество ответов-характеристик в группе I — 118, в группе II — 69 (p = 0,000, 

U-критерий Манна — Уитни). Большая часть ответов была выражена отдельными словами («хо-

роший», «умный»), но встречались и ответы в форме словосочетаний («хорошо рисую», «добрая 

девочка»). Подсчет индивидуальных диапазонов ответов показал, что в группе I дети предлагали 

до шести характеристик, в то время как в группе сверстников — не более трех. 

Проводился контент-анализ ответов. Предполагаемые одаренными детьми характеристики 

их со стороны педагогов отражали различные аспекты социально-личностного, физического, эмо-

ционального развития дошкольников: было выделено 8 категорий характеристик (табл. 1). У 

сверстников из группы II ответы были разделены на 6 категорий: отсутствовали характеристики 

эмоциональной сферы и области интересов. Большая часть характеристик (около 2/3 ответов) в 

группе I относилась к категориям «личностные качества, особенности характера» и «способности, 

умения», в группе II преобладали категории «личностные качества, особенности характера», 

«общая оценка». При этом у одаренных было значимо больше (U-критерий Манна — Уитни) ха-

рактеристик, описывающих личностные качества, особенности характера (p = 0,031), способности 

и умения (p = 0,000), по сравнению со сверстниками. 
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Отметим, что характеристика «умный» встречалась среди ответов детей обеих групп (I — 33 

ответа, II — 11), но у одаренных таких ответов было втрое больше (p = 0,000). 

Табл. 1. Предполагаемые одаренными старшими дошкольниками (группа I)  

и их сверстниками (группа II) характеристики со стороны педагогов 

Характеристики (категории) Примеры ответов Кол-во ответов 

Группа I Группа II 

Внешность (субъективное описание) Красивая, милая 4 3 

Физические качества Ловкий, быстрый 2 1 

Личностные качества, особенности 

характера 

Добрая, вежливый, послушный,  

упрямый, старательная, смелый 

40* 23 

Эмоциональные характеристики Веселый, грустный, радостная  4 0 

Общение, дружба, отношения  Дружелюбный, любимая 6 6 

Интересы, предпочтения Люблю рисовать, увлекаюсь химией 5 0 

Способности, умения Умный, любознательная, умею читать 38** 13 

Общая оценка  Хороший, талантливый, обычный 19 23 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,001 

Одна из важных для определения и развития одаренности характеристик — «любознатель-

ность» — встречалась нечасто: только 4 одаренных ребенка предполагали, что педагоги воспри-

нимают их как любознательных. Этот факт настораживает и, возможно, связан с проблемой недо-

статочности знаний у педагогов о развитии и проявлении детской одаренности [9; 12]. 

При анализе характера содержания и формы ответов проявились особенности воспринима-

емого детьми эмоционального отношения к ним со стороны педагогов. На рис. 1 представлено 

количественное соотношение разных по эмоциональной направленности ответов. Положительно 

эмоционально окрашенные характеристики (например, «вежливый», «старательный»), отражаю-

щие положительно воспринимаемое детьми отношение педагогов, преобладали как в группе I 

(97,45%), так и в группе II (85,5%), но у одаренных встречались чаще (p = 0,005, χ2 — тест хи-

квадрат). Отрицательное эмоциональное отношение, проявляющееся в отрицательных характе-

ристиках («злой», «упрямый»), встречалось редко (0,85% группы I и 7,25% группы II). 

 

Рис. Эмоциональная направленность предполагаемых одаренными старшими дошкольниками 

(группа I) и их сверстниками (группа II) характеристик со стороны педагогов 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что в группе одаренных детей совокупный количе-

ственный диапазон предполагаемых ими характеристик со стороны педагогов шире, чем в группе 
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сверстников с менее выраженными творческими способностями. Индивидуальные диапазоны ха-

рактеристик отличались вариативностью: у одаренных колебались в пределах от 1 до 6, у их 

сверстников — от 1 до 3. Анализ содержательно-смыслового аспекта характеристик выявил их 

разнообразие: ответы детей отражали различные аспекты социально-личностного, физического, 

эмоционального развития дошкольников. Большая часть характеристик (около 2/3 ответов) в 

группе одаренных детей относилась к категориям «личностные качества, особенности характера» 

и «способности, умения». По направленности преобладали эмоционально положительные харак-

теристики, свидетельствовавшие о положительно воспринимаемом отношении со стороны педа-

гогов. 

Перспективным направлением дальнейших исследований может быть сопоставительный 

анализ самохарактеристик детей с их предполагаемыми и реальными характеристиками со сто-

роны педагогов. 
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В статье представлены результаты исследования учебно-профессиональной мотивации 

будущих педагогов с разным локусом контроля. В исследовании приняли участие сту-

денты первого курса направления «Педагогическое образование» (n = 80) в возрасте от 

17 до 21 года (М = 18,6; SD = 0,83). Были использованы методики: «Мотивация обучения в 

вузе» (Т.И. Ильина), «Тест-опросник субъективной локализации контроля» (СЛК) 

С.Р. Пантилеева, В.В. Столина. В результате исследования было определено, что локус 

контроля является важным фактором, определяющим учебно-профессиональную моти-

вацию студентов-первокурсников: студенты с внутренним локусом контроля имеют бо-

лее высокий уровень мотивации, чем студенты с внешним локусом контроля. Выявлены 

статистически значимые отличия в мотивах «получение знаний» и «освоение профес-

сии» у студентов с разным локусом контроля. Показатели мотива «получение диплома» 

статистически не различаются у студентов-экстерналов и студентов-интерналов. 

Авторами предложены рекомендации по повышению учебно-профессиональной мотива-

ции студентов-первокурсников в соответствии с особенностями их локуса контроля. 

Ключевые слова: учебно-профессиональная мотивация, локус контроля, современное 

студенчество, ответственность, мотивация. 
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The article presents the results of a study of the educational and professional motivation of future 

teachers with different locus of control. The study involved first-year students of the Pedagogical 

Education direction (n=80) aged 17 to 21 years (M=18.6; SD=0.83). The following methods were 

used: “Motivation of studying at a university” (T.I. Ilyina), “Test questionnaire of subjective localiza-

tion of control” (SLK) (S.R. Pantileev, V.V. Stolin). As a result of the study, it was determined that 

the locus of control is an important factor determining the educational and professional motivation 

of first-year students: students with an internal locus of control have a higher level of motivation 

than students with an external locus of control. Statistically significant differences were revealed in 

the motives of “gaining knowledge” and “mastering a profession” among students with different lo-

cus of control. The indicators of the "graduation" motive do not statistically differ between external 

and international students. The authors propose recommendations for improving the educational 

and professional motivation of first-year students in accordance with the peculiarities of their locus 

of control. 

Keywords: educational and professional motivation, locus of control, modern students, responsi-

bility, motivation. 
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Введение 

В современных условиях быстрых и радикальных изменений общества увеличиваются тре-

бования к человеку, способному эффективно управлять собой, своим поведением, деятельно-

стью и своей жизнью в целом. Вместе с тем увеличивается роль и значение мотивации, мотива-

ционной направленности, ответственности в формировании и развитии социальной зрелости и 

самостоятельности личности. 

Движущим внутренним фактором развития профессионализма и личности студента высту-

пает учебно-профессиональная мотивация, позволяющая осознанно и целенаправленно осваи-

вать профессию педагога, способного в последующем к созданию благополучной образователь-
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ной среды для учащихся и работающих в модели профессионального развития [9]. Поэтому в со-

временном вузе развитие учебно-профессиональной мотивации студентов — будущих педагогов 

должно стать предметом особого внимания. 

Учебно-профессиональная мотивация предполагает особую направленность студента на те 

аспекты обучения, которые «включаются» при овладении личностью компетенциями, необходи-

мыми для будущей профессии. В психологических исследованиях учебно-профессиональная мо-

тивация изучена в контексте индивидуального образовательного маршрута учащихся [14], во вза-

имосвязи со смысложизненными ориентациями [1], особенностями саморегуляции [4], само-

контроля [2] на разных этапах профессионального обучения. На развитие учебно-

профессиональной мотивации влияет множество факторов, среди которых выделяют ответствен-

ность личности, или локус контроля [6; 12; 15]. 

Проблема локуса контроля студентов в современных исследованиях рассмотрена во взаимо-

связи с самоорганизацией [7; 10; 11], ценностными ориентациями [3], метакогнитивной сферой лич-

ности и особенностями профессионального развития [5; 8; 13]. Однако недостаточно полно изучены 

особенности учебно-профессиональной мотивации современных студентов-первокурсников (бу-

дущих педагогов) с разным локусом контроля, что явилось целью нашего исследования. 

Методы и методики исследования 

В исследовании приняли участие 80 студентов первого курса Арзамасского филиала ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского направления «Педагогическое образование» в возрасте от 17 до 21 года. 

Были использованы: методика «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной, «Тест-опросник субъ-

ективной локализации контроля» (СЛК) С.Р. Пантилеева и В.В. Столина. 

Результаты и обсуждение 

Согласно результатам методики «Тест-опросник субъективной локализации контроля» (СЛК) 

С.Р. Пантилеева и В.В. Столина, интернальный локус контроля выявлен у 56,3% (n = 45) студен-

тов, что выражается в их готовности нести ответственность за свою учебную деятельность, не 

надеясь на судьбу, удачу, везение. Студентам с интернальным локусом контроля свойственна 

уверенность в собственных силах, низкая конформность, настойчивость, планомерность. В дан-

ной группе обучающихся можно отдельно выделить респондентов со средними значениями ин-

тернальности (26%), что объясняет ситуативность восприятия атрибутивности результатов соб-

ственных действий, которые могут быть истолкованы и как личностные, и как внешне детермини-

руемые. 

Экстернальный локус контроля выявлен у 43,7% (n = 35) испытуемых, которые считают, что 

все в их жизни зависит от воли судьбы, случая. Такие студенты чаще всего рассчитывают на 

удачный билет на экзамене, не прикладывают собственные усилия к тому, чтобы знать весь не-

обходимый материал. В ситуации успеха данные студенты демонстративно подтверждают свои 

способности, а при неудачах часто проявляют защитное поведение, перекладывая ответствен-

ность на внешние обстоятельства. 

В соответствии с результатами диагностики вся выборка была разделена по типу локуса 

контроля и соотнесена с факторами мотивации обучения в вузе. 

Согласно результатам (рис.1), для студентов-интерналов характерно практически равно-

мерное распределение мотивации по факторам «Получение знаний», «Овладение профессией» и 

«Получение диплома» с некоторым преимуществом первого вида мотивации. 

В структуре мотивации учебной деятельности студентов-экстерналов (50% от общего коли-

чества опрашиваемых) доминирует мотив «Получение диплома» (рис. 2). При доминировании 

внешних мотивов овладение учебными дисциплинами не является целью обучения, а выступает 

как средство достижения другой цели — получения диплома. Отсюда можно сделать предполо-
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жение о наличии для данной группы студентов низкого уровня познавательного интереса к учеб-

ной деятельности в соответствии с профессиональной направленностью. 

 

Рис. 1. Особенности мотивации студентов-интерналов (в %) 

 

Рис. 2. Особенности мотивации студентов-экстерналов (в %) 

Исходя из результатов данного исследования, большинство студентов с внутренним локу-

сом контроля имеют высокий уровень мотивации по получению знаний и немного меньший — по 

овладению профессией и получению диплома, а студенты с внешним локусом контроля больше 

ориентированы на получение диплома. 

Для выявления достоверности различий в мотивах учебной деятельности студентов-

первокурсников с разным локусом контроля был использован однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA). Обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS Statistics 23. 

Результаты представлены в табл. 1. 

Табл. 1. Результаты диагностики мотивов учебной деятельности  

студентов-первокурсников с разным локусом контроля (n = 80) 

Мотивы учебной деятельности Студенты-интерналы  

(n = 45), ср. зн. 

Студенты-экстерналы  

(n = 35), ср. зн. 

F 

Приобретение знаний 8,81 6,37 12,136** 

Овладение профессией 7,11 4,31 26,960*** 

Получение диплома 6,79 7,05 0,697 

Примечание: *** — p < 0,001; ** — p < 0,01 

Анализ полученных данных выявил статистически достоверные различия в мотивах «При-

обретение знаний» и «Овладение профессией» у студентов с разным локусом контроля. 

Наибольшие различия выявлены в стремлениях овладеть профессиональными знаниями и 

сформировать профессионально важные качества, необходимые для работы педагога: у студен-

тов-интерналов они более высокие. Показатели мотива «Получение диплома» у студентов-

интерналов и студентов-экстерналов не отличаются. 
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Таким образом, можно выделить следующие особенности учебно-профессиональной моти-

вации студентов с разным локусом контроля. 

Студенты с внутренним локусом контроля более мотивированы, ставят более высокие 

цели, они готовы трудиться, чтобы достичь желаемых результатов; редко оправдываются, быст-

рее восстанавливаются после неудач, часто проявляют самодисциплину и стремление к самосо-

вершенствованию. Для эффективной работы с такими студентами важно регулярно давать кон-

структивную обратную связь и поддерживать их мотивацию, например, выражать признание за их 

достижения, что побудит их двигаться дальше. 

Студенты с внешним локусом контроля менее мотивированы к учебным заданиям, ставят 

перед собой менее амбициозные цели, поскольку не видят связи между своими действиями и до-

стижением успеха. Однако внешнее подкрепление и поощрение со стороны может стать мощным 

стимулом развития их внутреннего локуса контроля. Для эффективной работы с такими студен-

тами важно понимать их индивидуальную мотивацию и стараться создать условия, которые будут 

стимулировать их интерес и стремление к достижению лучших результатов. 

Заключение 

Локус контроля и учебно-профессиональная мотивация являются взаимосвязанными фено-

менами в контексте учебно-профессиональной деятельности. Локус контроля определяет, как 

студент воспринимает управление своей жизнью, в то время как учебно-профессиональная моти-

вация определяет интерес к учебе и будущей профессиональной деятельности. 

В результате исследования выявлено, что современные студенты с внутренним локусом 

контроля больше заинтересованы в получении знаний и освоении профессии, чем студенты с 

внешним локусом контроля. В то же время высокая ориентация всех студентов на получение ди-

плома, а значит, и формализм в профессиональном обучении, может негативно отразиться на 

личностно-профессиональном развитии будущего специалиста. При профессиональной подготов-

ке учителей этот вопрос является принципиальным, так как педагогу важно не только владеть 

предметными знаниями и умениями, методикой преподавания, но и осознавать ответственность 

за организацию процесса обучения, воспитания и, как результат, — развитие личности ребенка. 

Поддерживая у студентов внутренний локус контроля, можно повысить их учебно-

профессиональную мотивацию, что будет предметом наших дальнейших исследований. 
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Представлена целесообразность использования для продуктивности индивидуального 

образовательного маршрута будущего педагога консалтинга как формы сопровождения 

процесса разработки маршрута и его реализации в рамках профессиональной подготовки 

в вузе. Исследование выполнено на основе интеграции аналитических методов: контент-

анализа, сравнительно-исторического и терминологического анализа научной литера-

туры. Статистическая оценка достоверности результатов осуществлялась с помощью 

χ2-критерия Пирсона. Обоснована историческая естественность реализации системой 

высшей школы консалтинговой функции, что обеспечивает принятие студентами кон-

сультативной помощи в форме консалтингового сопровождения. Дефиниция «индивиду-

альный образовательный маршрут» дополнена уточняющим содержанием в аспекте 

продукта консалтингового сопровождения. Выявлены научные основания разработки ин-

дивидуального образовательного маршрута будущего педагога как совокупность прин-

ципов и условий их реализации. Консалтинговое сопровождение не нарушает субъектно-

сти студентов в выборе образовательных предпочтений, но предоставляет возможно-

сти по их коррекции на научной основе. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, консалтинг, консалтин-

говое сопровождение, профессиональная подготовка будущего педагога. 

 

Для цитаты: Лукашеня З.В. Консалтинг как форма сопровождения индивидуального обра-

зовательного маршрута будущего педагога [Электронный ресурс] // Вестник практической 

психологии образования. 2024. Том 21. № 3. С. 22–29. DOI:10.17759/bppe.2024210303 
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The feasibility of using consulting for the productivity of the individual educational route of a future 

teacher as a form of support for the process of its development and implementation within the 

framework of professional training at a university is presented. The study was carried out on the 

basis of the integration of analytical methods: content analysis, comparative historical and termino-

logical analysis of scientific literature. Statistical assessment of the reliability of the results was car-

ried out using Pearson’s χ2 test. The historical naturalness of the implementation of the consulting 

function by the higher school system is substantiated, which ensures that students accept advisory 

assistance in the form of consulting support. The definition of “individual educational route” has 

been supplemented with clarifying content in terms of the product of consulting support. The scien-

tific basis for the development of an individual educational route for a future teacher as a set of 

principles and conditions for their implementation has been identified. Consulting support does not 

violate the subjectivity of students in choosing educational preferences, but provides opportunities 

for their correction on a scientific basis. 

Keywords: individual educational route, consulting, consulting support, professional training of a 

future teacher. 

 

For citation: Lukashenia Z.V. Consulting as a Form of Support for the Individual Educational 

Route of a Future Teacher. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Practical 

Psychology of Education, 2024. Vol. 21, no. 3, pp. 22–29. DOI:10.17759/bppe.2024210303 (In 

Russ.). 

 

 

Дифференциация и индивидуализация обучения остаются актуальными на протяжении по-

следних десятилетий, предполагая изменение взаимоотношений участников учебно-

воспитательного процесса. Особое место в данных направлениях изменений в образовательной 

сфере занимает разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

обучающихся. 

Рынок труда постоянно обновляет требования к выпускникам вузов, в том числе в образова-

тельной сфере, в то время как программы высшего образования не обладают адекватными тем-

пами динамики изменений. Данное обстоятельство актуализирует потребность в предоставлении 

обучающимся права самостоятельно определять образовательные цели, организовывать на ре-

флексивной основе свою образовательную деятельность по их достижению и находить соответ-

ствующие для этого ресурсы. 

Однако, как показывают результаты осуществленного нами экспресс-опроса (Google Forms 

— 34 респондента) будущих учителей обслуживающего труда (ОТ) и изобразительного искусства 

(ИЗО), чтобы данное право реализовывалось продуктивно, студентам необходима помощь со 

стороны педагогического коллектива: 
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• в решении их образовательных и личностных проблем (позиция 19 чел., или 55,9% опро-

шенных); 

• в выявлении ресурсов для их преодоления (запрос со стороны 26 чел., или 76,5% респон-

дентов); 

• в раскрытии способностей к преобразовательной деятельности технологической и эстетиче-

ской направленности и определении направлений для самореализации и самосовершен-

ствования (позиция 31 чел., или 91,2% участников опроса); 

• для жизненного самоопределения (мнение 26 чел., или 76,5% опрошенных). 

Все респонденты выразили позитивное отношение к возможности организации профессио-

нальной подготовки в режиме ИОМ, что стало предпосылкой для педагогического коллектива сек-

ции технологии и ИЗО Барановичского государственного университета по поиску решений для 

конструктивно грамотного выстраивания индивидуального образовательного пути для будущего 

педагога в условиях массового обучения высшей школы. 

В силу того, что на протяжении последних пятнадцати лет нами продуктивно используются в 

профессиональной подготовке будущих учителей ОТ и ИЗО различные формы консалтингового 

сопровождения образовательных процессов [14], для разработки и реализации ИОМ студентов 

нами был выбран консалтинг. Свой выбор мы обосновали: 

• наличием субъектной позиции обучающегося при осуществлении консалтинговых процедур 

в образовательной сфере; 

• гипотетическим предположением, что консалтинг является естественно присущей отече-

ственному образованию формой консультативного сопровождения образовательных про-

цессов от момента зарождения высшей школы. 

Мы руководствовались концепциями и научными подходами к обучению по индивидуальным 

образовательным маршрутам, которые представлены в работах С.В. Воробьевой, И.А. Галацко-

вой, М.А. Кунаш, С.В. Марковой и др. [4; 5; 9; 11]. 

В исследовании применялись контент-анализ, сравнительно-исторический и терминологиче-

ский анализ научной литературы, Google-опрос, статистический анализ данных. 

На этапе контент-анализа научной литературы по развитию высшей отечественной школы 

[10] за единицу содержания принят текст одного источника (анализу подверглось 257 источников). 

Исходя из предположения, что консалтинговая функция в латентном виде свойственна россий-

ской высшей школе от момента ее зарождения, смысловая единица в контент-анализе нами 

определяется контекстом содержания, отражающим решение средствами управленческого кон-

сультирования непосредственных (явное указание на латентную реализуемость) или возможных 

(опосредованное указание на латентную реализуемость) учебно-воспитательных задач. Результа-

ты данного этапа контент-анализа представлены ниже в форме кодировальной матрицы (табл. 1). 

Табл. 1. Кодировальная матрица регистрации единиц контент-анализа  

в источниках по тенденциям развития высшей школы в России  

Признак  Текст (согласно нумерации библиографического списка) Результат 

Явное указание 

на латентную 

реализуемость 

1, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 

36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 61, 67, 75, 78, 82, 

83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 104 и 105, 110, 115, 116, 

117, 118, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 146, 147, 150, 151, 152, 

153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 174, 175, 176, 

177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 198, 200, 201, 202, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 225, 226, 

227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 241, 237, 238, 239, 243, 

244, 245, 246, 250, 251, 256, 257 

132 
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Опосредованное 

указание на  

латентную  

реализуемость 

2, 32, 33, 38, 42, 43, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65у, 

68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 85, 89, 102, 106, 107, 108, 109, 112, 

113, 114, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 137, 139, 

141, 142, 143, 145, 148, 149, 154, 155, 164, 165, 168, 169, 171, 183, 

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 203, 211, 222, 

223, 224, 232, 236, 247, 248, 249, 253, 254, 252, 255 

89 

Всего 221 

Удельный вес источников, которые явно указывают на латентную реализуемость консалтин-

говой функции в высшей российской школе, составил 132/257 = 0,514; совместно с опосредован-

ным указанием — 221/257 = 0,860 (табл. 2). 

Табл. 2. Проверка распределения источников с явным и опосредованным указанием  

на латентную реализацию функциональных задач консалтингового характера  

и прочих источников по тенденциям развития российского высшего образования 

 Абсолютная частота % 

Источники с явным и опосредованным указанием 221 86,00 

Прочие источники 36 14,00 

Всего 257 100 

Значения критерия Пирсона (χ2 = 133,17; p = 0,000000) указывают, что эмпирическое рас-

пределение статистически значимо отличается от теоретического; источники с явными и опосре-

дованными проявлениями функциональных задач консалтингового характера встречаются значи-

мо чаще, чем все остальные источники. 

Выявленный нами факт присутствия в латентном виде консалтинговой функции при реали-

зации образовательных процессов в российской высшей школе позволяет констатировать целе-

сообразность осуществления консалтингового сопровождения при разработке будущим педагогом 

ИОМ профессиональной подготовки. Консалтинг, являясь результатом реализации консалтинго-

вой функции, осуществляется как естественный процесс и поэтому не воспринимается студентом 

как вторжение в его субъектность выбора и реализации образовательных предпочтений и, соот-

ветственно, не вызывает отторжения. Откорректированная в процессе консалтинговых процедур 

средствами рефлексии (индивидуальной и групповой) в игротехническом моделировании сово-

купность образовательных предпочтений будущего педагога обеспечивает возможности для его 

самореализации. Данный факт позволяет нам утверждать, что профессиональная подготовка 

специалиста осуществляется по индивидуальному маршруту. 

Нами был осуществлен терминологический анализ понятия «индивидуальный образова-

тельный маршрут» для выведения его трактовки и условий разработки в аспекте консалтингового 

сопровождения (табл. 3). 

Табл. 3. Трактовки понятия «индивидуальный образовательный маршрут»  

в научной литературе 

Характеристика понятия Авторство 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика представляет собой 

целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную 

программу, обеспечивающую позиции ученика как субъекта выбора, субъек-

та разработки, субъекта реализации образовательной программы при осу-

ществлении учителями педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации [4, с. 8]. 

С.В. Воробьева 
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Индивидуальный образовательный маршрут — это структурированная про-

грамма действий ученика на некотором фиксированном этапе его обучения, 

который складывается из чередования индивидуальных практик и проектов, 

последовательно сменяемых друг другом [3, с. 21]. 

М.И. Башмаков 

Индивидуальный образовательный маршрут — это вариативная структура 

образовательной деятельности студента, которая характеризует его лич-

ностные особенности и проектируется в рамках конкретной дисциплины на 

основе психолого-педагогической диагностики [6, с. 7]. 

Н.Г. Зверева 

Индивидуальный образовательный маршрут — это реализация и активиза-

ция учащимися личностных возможностей в рамках интегрированной модели 

образовательного пространства [5, с. 9]. 

И.А. Галацкова 

Индивидуальный образовательный маршрут — это способ организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с ин-

дивидуальным запросом, интересами и желаниями ученика и социальным 

заказом его родителей [12, с. 16]. 

В.В. Николина 

Индивидуальный образовательный маршрут — это интегрированная модель 

индивидуального образовательного пространства, создаваемого педагогами 

и обучающимися с целью активизации, самораскрытия и саморазвития лич-

ностных возможностей [9, с. 110]. 

М.А. Кунаш 

Индивидуальный образовательный маршрут — это программа деятельности, 

которая ориентирована на личностное развитие, обеспечивающая учащему-

ся выбор содержания и форм образования, которые соответствуют мотива-

ции к деятельности, познавательной направленности и темпу прохождения 

самого маршрута [11, с. 7]. 

С.В. Маркова 

Индивидуальный образовательный маршрут — это технология, реализация 

которой способствует выстраиванию индивидуальной образовательной тра-

ектории личности [7, с. 38]. 

Е.В. Кляпышева 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой целена-

правленно проектируемую дифференцированную образовательную про-

грамму, является персональной траекторией освоения содержания образо-

вания, реализации внутренних резервов учителя в образовании, а также со-

держательным направлением реализации индивидуальных образователь-

ных траекторий с вариативными образовательными маршрутами [13, с. 284]. 

С.А. Писарева,  

А.П. Тряпицына 

Индивидуальный образовательный маршрут студента вуза можно рассмат-

ривать как форму организации педагогической поддержки, которая разраба-

тывается педагогом совместно со студентами с целью активизации самораз-

вития личности обучающихся с учетом их интересов, потребностей и воз-

можностей [1, с. 308]. 

Н.Г. Арзамасцева,  

В.В. Константинова 

Индивидуальный образовательный маршрут — это технология удовлетворе-

ния образовательной потребности обучающегося или специалиста в рамках 

непрерывного образования, предполагающая выстраивание им траектории 

движения к поставленной образовательной цели (получению необходимых 

знаний или освоению компетенций) и привлечение различных образователь-

ных ресурсов, необходимых для этого [8, с. 388]. 

В.О. Короп 

В рамках данного исследования мы являемся сторонниками идеи о том, что необходимо 

оказывать обучающимся помощь в субъектности выделения учебных приоритетов образователь-

ных целей — для самостоятельного проектирования (обучающимися) стратегии их достижения 
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исходя из личностных ресурсов. Соответственно, мы будем использовать следующее определе-

ние: ИОМ — это разработанный будущим учителем продукт консалтингового сопровождения, ко-

торый обеспечивает реализацию его профессиональной подготовки в объеме и темпе, соответ-

ствующем ресурсному потенциалу. 

Анализ представленных выше научных публикаций позволяет констатировать, что разра-

ботку ИОМ необходимо осуществлять с учетом следующих принципов: 

• принцип интеграции формального, неформального и информального обучения, цифровых 

технологий, учебной, практической, исследовательской, проектной и самообразовательной 

деятельности [4; 6; 8]; 

• принцип личностного целеполагания — предполагает осуществление образования с учетом 

личных профессиональных целей, задач, темпа, форм и методов обучения, содержания об-

разования, системы контроля и оценки результатов [2; 7]; 

• принцип продуктивности обучения и самообучения, главным ориентиром которого является 

создание личностно значимых, социально-ориентированных продуктов как результатов дея-

тельности будущего педагога [13; 15]; 

• принцип ситуативности обучения и самообучения требует, чтобы образовательный процесс 

базировался на ситуациях, предполагающих принятие самостоятельных решений [14; 15]; 

• принцип самообучения с элементами самоуправления нормирует ответственность будущего 

учителя за свое самообучение, в рамках которого он самостоятельно полностью или ча-

стично выстраивает собственную образовательную траекторию для желаемого карьерного 

роста, для личностного и профессионального развития [11; 12; 14]. 

При участии в консалтинговых мероприятиях студент в процессе игромоделирования посто-

янно оказывается в ситуации профессионального самоопределения и вынужден, подчиняясь его 

нормам, постоянно находиться в позиции принятия педагогических решений и, соответственно, 

несет ответственность за свои профессиональные действия. Благодаря этому проявлению субъ-

ектной активности он приобретает собственный опыт профессионально значимой деятельности, 

который предопределяет продуктивность выбора им совокупности образовательных предпочтений. 
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Исследования отечественных и зарубежных ученых, а также предварительная диагно-

стика учителей школ Тульского региона показала, что свыше 80% педагогов не готовы к 

профессиональной деятельности в инклюзивной среде. Учителя не знают специфику 

конфликтов в ситуации инклюзии, не умеют выделять индикаторы школьного насилия и 

буллинга, не владеют необходимыми компетенциями (диагностической, конфликтологи-

ческой, проектировочной, психотерапевтической), не готовы проектировать безопасную 

среду, негативно относятся к школьнику с физическими и психическими проблемами, не 

учитывают особенности национальной, конфессиональной культуры учащихся-

мигрантов. Готовность выпускника к профессиональной деятельности в инклюзивном 

пространстве мы рассматриваем как целостный интегративный профессионально-

личностный конструкт, включающий когнитивный, эмоционально-ценностный, операци-

онально-деятельностный и конативный компоненты. Актуализация проблемы формиро-

вания готовности студентов связана с неблагоприятным прогнозом психического и фи-

зического здоровья детей и подростков, с увеличением числа школьников из семей ми-

грантов и беженцев. 

Ключевые слова: готовность, компоненты готовности, инклюзивное пространство, 

студенты, профессиональные компетенции, психолого-педагогические дисциплины, тех-

нологии, производственная практика. 
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Research by domestic and foreign scientists, as well as preliminary diagnostics of school teachers 

in the Tula region, showed that over 80% of teachers are not ready for professional work in an in-

clusive environment. Teachers do not know the specifics of conflicts in a situation of inclusion; do 

not know how to identify indicators of school violence and bullying; do not have the necessary 

competencies (diagnostic, conflict management, design, psychotherapeutic); are not ready to de-

sign a safe environment, have a negative attitude towards students with physical and mental prob-

lems, and do not take into account the peculiarities of the national and religious culture of migrant 

students. We consider a graduate’s readiness for professional activity in an inclusive space as a 

holistic, integrative professional and personal construct, including cognitive, emotional-value, oper-

ational-activity and conative components. The actualization of the problem of developing students’ 

readiness is associated with an unfavorable prognosis for the mental and physical health of chil-

dren and adolescents, with an increase in the number of schoolchildren from migrant and refugee 

families. 

Keywords: readiness, components of readiness, inclusive space, students, professional compe-

tencies, psychological and pedagogical disciplines, technology, practical training. 
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Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых, а также предвари-

тельная диагностика учителей тульских школ показала, что свыше 80% педагогов не готовы к 

профессиональной деятельности в инклюзивной среде: не знают специфику конфликтов в ситуа-

ции инклюзии (в «узком» и «широком» контексте), не умеют выделять индикаторы школьного 

насилия, не владеют необходимыми компетенциями (диагностической, конфликтологической, 

проектировочной, психотерапевтической) [14; 15]. К проявлениям неготовности учителя относится: 

негативное отношение к «особому» школьнику, неумение вводить его в коллектив класса, незна-

ние национальной, конфессиональной культуры учащихся-мигрантов, а также качества педагога, 

провоцирующие риски инклюзивного пространства (жестко ролевое поведение, ригидность, кате-

горичность). 

Актуализация целенаправленной подготовки будущих учителей к профессиональной дея-

тельности в условиях инклюзии связана с неблагоприятным прогнозом относительно психическо-

го и физического здоровья детей, с увеличением числа школьников из семей мигрантов и бежен-
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цев [10; 16]. Инклюзия в «широком смысле» представлена разными культурами, национальностя-

ми, конфессиями, языками, учениками-инофонами. При этом учащиеся-мигранты нередко имеют 

проблемы со здоровьем; то есть инклюзия в «широком» и «узком» смысле слова в реальности 

тесно переплетаются [10; 11; 12]. 

Травматический эффект миграции, непривычные условия жизни, дискриминация, буллинг 

могут привести к социальной и личностной дезадаптации. Пережитый ребенком отрицательный 

опыт влияет на особенности его поведения, на отношения с одноклассниками, самооценку, миро-

восприятие. У детей из семей мигрантов и беженцев часто наблюдаются нарушения когнитивных 

процессов, невротические реакции, эмоциональные и поведенческие нарушения, проблемы об-

щения, расстройства идентичности. 

Готовность выпускника к профессиональной деятельности в инклюзивном пространстве — 

целостный интегративный профессионально-личностный конструкт, включающий в качестве 

структурных компонентов когнитивный, эмоционально-ценностный, операционально-деятельност-

ный и конативный. 

Готовность выпускника — необходимое условие его успешного вхождения в профессию, бо-

лее быстрой и эффективной социально-психологической адаптации [3; 4; 13]. 

Студенческий возраст — наиболее сензитивен для формирования ценностного отношения к 

детям с ограниченными возможностями здоровья, к школьникам из семей мигрантов. Аксиологи-

ческие приоритеты студентов подвижны, изменчивы, динамичны и могут быть скорректированы 

адресной деятельностью преподавателей университета [8]. 

Цель: теоретически обосновать и проверить опытно-экспериментальным путем психолого-

педагогические условия формирования в вузе готовности будущих учителей к профессиональной 

деятельности в инклюзивной среде. 

Гипотеза: формирование готовности студентов к профессиональной деятельности в инклю-

зивной среде будет более эффективным, если: 

• обогатить содержание психолого-педагогических дисциплин, тематику выпускных квалифи-

кационных работ, ввести элективные курсы по проблемам инклюзии; 

• использовать в качестве приоритетных диалоговые, игровые, тренинговые, проектные тех-

нологии; 

• модернизировать педагогическую практику, включить задания по анализу ситуаций школьно-

го насилия в традиционных и инклюзивных образовательных организациях; 

• разработать диагностический инструментарий для оценки уровня готовности выпускника 

(варианты анкет, тестов, кейсов, экспресс-интервью, дилеммы), обосновать систему крите-

риев и показателей. 

Развитие готовности тормозят: студенческий инфантилизм, выученная беспомощность, от-

сутствие желания у выпускника включиться в профессиональную деятельность. 

Определяя логику становления готовности, мы стремились в процессе изучения психологии, 

педагогики, конфликтологии, а также дисциплин по выбору внести вклад в развитие всех взаимо-

связанных компонентов [3]. 

Эмоционально-ценностный компонент готовности представлен априори позитивным отно-

шением к ребенку с особыми образовательными потребностями, к школьнику-мигранту, к родите-

лям детей, к своим коллегам, к инклюзии как потенциально эффективной модели образователь-

ного процесса, к психологической безопасности учащихся. Ценность образовательной и социаль-

ной инклюзии должна занимать приоритетные позиции в аксиосфере выпускника педагогического 

университета [7; 15]. Эмоционально-ценностный компонент включает не только терминальные 

ценности, но и систему инструментальных ценностей-средств, ценностей качеств учителя: толе-

рантность, эмпатию, креативность, критическое мышление, гибкость, эмоциональную стабиль-

ность. Толерантность из абстрактного феномена сегодня превращается в конкретную поведенче-
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скую реальность, отражающую особенности аксиосферы. Толерантность предполагает готовность 

учителя с пониманием относиться к детским проступкам, девиациям, капризам, учитывая настро-

ение, самочувствие. Будущие учителя анализируют типы интолерантных установок относительно 

ребенка-мигранта, учащегося с ограниченными возможностями здоровья. Студенты моделируют 

ситуации с неадекватным типом отношения учителя к «особому» ребенку. 

Важнейшим ценностным качеством педагога является эмпатия как «вчувствование», как 

адекватное принятие состояния другого человека. Развитию эмпатии помогают сюжетно-ролевые 

игры, в которых студенты откликаются на переживания другого человека, отрабатывая приемы 

«активного слушания». Эмпатия тесно связана с феноменом принятия, то есть эмоционально по-

зитивным, теплым отношением к ребенку. 

Формированию готовности будущих учителей к взаимодействию с детьми-мигрантами спо-

собствовало проигрывание сюжета «Конфликт родителей здоровых детей с «особым» ребенком», 

«Как повысить статус ребенка из семьи мигрантов на уроке», «Создание ситуации успеха ребенку 

с особыми образовательными потребностями». Игровые технологии позитивно влияли на выбор 

студентами эффективных стратегий поведения в ситуации инклюзии; на повышение самооценки и 

уверенности в себе. 

Операционально-деятельностный компонент связан с использованием методов и техно-

логий предупреждения и разрешения конфликтов, приемов активного слушания; соблюдением 

алгоритма процедуры ведения переговоров; принятием взвешенных решений; выбором адекват-

ных способов превенции рисков, снижения агрессивности инклюзивной среды; созданием ситуа-

ции успеха для «особого» ребенка [1]. 

Когнитивный компонент включает знания о: специфике инклюзивного образования, как в 

«широком», так и в «узком» смысле, истории инклюзии, о моделях интеграции; об особенностях 

инклюзии в различных странах, о задачах, методах и средствах психолого-педагогического сопро-

вождения; способах поддержки детей-мигрантов и школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вместе с тем, выпускник должен объективно оценивать не только ресурсы инклюзии, но и 

потенциальные угрозы и риски, понимая, в каких случаях предпочтительнее модель инклюзивного 

образования, а в каких — коррекционного. Будущему педагогу важно также знать индикаторы и 

маркеры, свидетельствующие о ситуации школьного насилия, о буллинге, о наличии в классе 

«жертвы» и «агрессора». 

В условиях современной школы особую значимость приобретает конфликтологическая ком-

петентность учителя, призванная снизить риски, сократить число различных конфликтов. Важно 

познакомить будущих педагогов со структурой конфликта, его видами, стратегиями поведения пе-

дагога в конфликте, алгоритмом анализа конфликтной ситуации, условиями выбора технологий и 

способов решения [9; 14]. Для анализа конфликтов мы обращались к содержанию отечественных 

и зарубежных кинофильмов, посвященных проблемам современной школы: «Доживем до поне-

дельника», «Чучело», «Розыгрыш», «Училка», «Дорогая Елена Сергеевна». Студенты выделяли в 

контексте сюжета горизонтальные и вертикальные конфликты, предметные и беспредметные, 

конструктивные и деструктивные, обосновывали стратегию поведения в конфликте. Особый тип 

конфликтов характерен для инклюзивной образовательной среды, включающей как здоровых 

школьников, так и детей с особыми образовательными потребностями. 

Обращение будущих педагогов к содержанию фильмов «Мой странный герой», «Класс кор-

рекции», «Временные трудности», «Человек дождя», мультфильмов «Голубой щенок», «Гадкий 

утенок» и др. позволило выделить специфику конфликтных ситуаций в инклюзивном простран-

стве, когда «жертвой» становится «особый» школьник. Анализируя фрагменты фильмов, студен-

ты обратили внимание на индикаторы и маркеры, свидетельствующие о существующих в классе 

угрозах и рисках, о наличии «жертвы» школьного насилия. 
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Конативный (поведенческий) компонент предполагает: профессионально грамотное пове-

дение учителя, создающее ощущение безопасности и защищенности у всех участников образова-

тельного процесса, умение проектировать оптимальное взаимодействие с ребенком с ограничен-

ными возможностями здоровья (а также со школьником-мигрантом) как бесконфликтное, готов-

ность педагога переводить деструктивный конфликт в конструктивный, обоснованный выбор ди-

станции и модели взаимодействия с учеником, его родителями (учитывая национальную и кон-

фессиональную специфику). 

Конативный компонент включает также выбор педагогом наиболее адекватного стиля обще-

ния с коллегами, со школьниками, грамотное использование в различных ситуациях пространства 

класса, техники поощрений и замечаний. В процессе производственной практики студенты ис-

пользовали дидактический и методический инструментарий, стимулирующий создание психоло-

гически комфортной доброжелательной среды класса. Студенты на собственном опыте убеди-

лись, что важную роль в проектировании образовательного пространства в школьном классе мо-

жет играть использование различных видов искусства (музыки, видео и кинофильмов, литературы). 

Разработаны и включены в образовательный процесс упражнения по саморегуляции эмоци-

онального состояния студентов, по арт-терапии, кейсы, ситуации и дилеммы с «особыми» детьми. 

Анализ кейсов, психолого-педагогических ситуаций позволил студентам накопить опыт выбора и 

оценки вариантов поведения учителя в сложной ситуации, а также обобщить наиболее адекват-

ные способы взаимодействия с детьми группы риска в инклюзивном образовании. 

Студенты убедились, что в реальном образовательном процессе у педагога широкая палит-

ра возможностей для создания ситуации успеха, включения «особого» ребенка в учебную, твор-

ческую, проектную, игровую деятельность с одноклассниками, для коррекции его поведения, пре-

дупреждения возможных девиаций, повышения его статуса в детском коллективе. 

Модернизированы задания по производственной практике, стимулирующие субъективный 

опыт студентов (описание примеров толерантного и интолерантного общения учителя с «особым» 

ребенком, использование приемов замечаний и поощрений). Студенты успешно участвовали в 

групповых дискуссиях (темы: «Инклюзивное обучение: за и против», «Риски и вызовы инклюзии», 

«Школьное насилие в традиционном и инклюзивном обучении») [2; 7; 19]. Включение в диалого-

вый процесс способствовало развитию эмоциональной стабильности студентов, их выразитель-

ности, гибкости, готовности выходить в рефлексивную позицию, что привело к существенному 

обогащению конативного компонента их профессиональной готовности. 

Формирование готовности — длительный, неравномерный и гетерохронный процесс, вклю-

чающий три этапа (пропедевтический, основной, интегративный.). Выявлены критерии и показа-

тели эффективности формирования готовности выпускника к взаимодействию с ребенком в ин-

клюзивном пространстве [6]. 

В результате реализации гипотезы получены позитивные изменения во всех компонентах 

профессиональной готовности студентов: максимально положительная динамика прослеживается 

в когнитивном компоненте, несколько меньше в эмоционально-ценностном и операционально-

деятельностном. Наиболее инертен конативный компонент, связанный с поведением студентов в 

квазипрофессиональной деятельности. 
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В статье рассмотрены понятия стресса, стрессоустойчивости, совладающего поведе-

ния, копинг-поведения в интерпретации отечественных и зарубежных авторов, назначе-

ние и основные задачи копинга. Проведенный анализ актуального стресса, уровня его ре-

гуляции и применявшихся при этом копинг-стратегий у студентов педагогического вуза 

показал, что более 50% респондентов имеют высокий уровень актуального стресса, 

очень высокий его уровень выявлен у студентов дефектологического и естественно-

научного направлений подготовки. Был диагностирован уровень регуляции стресса (вы-

сокий и умеренный), который показал как свою состоятельность у 44% испытуемых 

(уровень стресса снижен до нормального), так и недостаточность по силе и противо-

действию стрессовым факторам у остальных респондентов (стресс находится на 

уровне высоких и очень высоких значений). Для регуляции уровня стресса студенты поль-

зуются как адаптивными, так и дезадаптивными копинг-стратегиями. При этом исполь-

зуемые студентами адаптивные копинг-стратегии (самоконтроль, социальная поддерж-

ка, планирование решения проблемы, положительная переоценка ситуации) статисти-

чески значимо снижают уровень фактического стресса. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, совладающее поведение, копинг-

стратегии, адаптивные и дезадаптивные копинги. 
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The article discusses the concepts of stress, stress resistance, coping behavior, coping strategies 

as interpreted by domestic and foreign authors, the purpose, and main tasks of coping. The analy-

sis of current stress, the level of its regulation, and the coping strategies applied by students of a 

pedagogical university showed that more than 50% of the respondents have a high level of current 

stress, with a very high level detected among students in defectological and natural science direc-

tions of preparation. The level of stress regulation (high and medium) was diagnosed, which 

demonstrated both the adequacy for 44% of the subjects (stress level reduced to normal) and the 

inadequacy in strength and resistance to stress factors for the remaining respondents (stress re-

mains at high and very high levels). Students use both adaptive and maladaptive coping strategies 

to regulate the level of stress. Meanwhile, the adaptive coping strategies used by students (self-

control, social support, problem-solving planning, positive reappraisal of the situation) statistically 

significantly reduce the level of current stress. 

Keywords: stress, stress resistance, coping behavior, coping strategies, adaptive and maladaptive 

coping. 

 

For citation: Chernykh L.A. Possibilities of Stress Regulation in Students of Pedagogical Universi-

ty. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Practical Psychology of Education, 

2024. Vol. 21, no. 3, pp. 38–44. DOI:10.17759/bppe.2024210305 (In Russ.). 

 

 

Введение 

Каждому человеку хотелось бы уметь противостоять стрессам и научиться эмоционально не 

реагировать на стрессогенные события. Это избавило бы от многих проблем в соматической и 

психоэмоциональной сфере. Но это далеко не всегда просто сделать. На стрессоустойчивость 

влияет множество факторов, среди которых: тип темперамента; черты характера и его акцентуа-

ции; особенности эмоционально-волевой, познавательной сферы, в частности, особенности вос-

приятия, мышления; ценностно-смысловая и мотивационно-потребностная сферы, в том числе 

значимость стрессогенного события для личности, и многие другие. 

Рассматривая стресс как психологический феномен, который трактуется в «Большом психо-

логическом словаре» Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко как «состояние психического напряжения, 

возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в 

повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах, при подготовке к выпускному экзамену 

или перед началом спортивных соревнований» [11, с. 479], не следует забывать о его дуальности, 

т. е. о физиологической природе, согласно исследованиям Г. Селье [14, с. 10], Р.С. Лазаруса, 

С. Фолькман [18], П.К. Анохина [2] и др., а также о психологическом и социально-психологическом 
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аспектах, согласно данным Р.С. Немова [13, с. 420], Т.Г. Бохан [6, с. 23–24], Ю.А. Александровско-

го [1, с. 71–79] и многих других. 

При трактовке понятия «регуляция стресса» сталкиваемся с неоднозначностью рассмотре-

ния данного феномена от стрессоустойчивости до совладающего поведения, копинг-поведения. 

Рассматривая психологию совладающего поведения, Е.В. Либина и А.В. Либин [10] дают ее 

определение как специальной области исследования, предметом изучения которой являются ме-

ханизмы «эмоциональной и рациональной регуляции человеком своего поведения с целью опти-

мального взаимодействия с жизненными обстоятельствами или их преобразования в соответствии 

со своими намерениями». У И.О. Куваевой совладющее поведение позиционируется как осознан-

ные действия человека в ответ на трудную ситуацию и психоэмоциональную напряженность [9]. 

По мнению S. Roth, L.J. Cohen, в литературе выделяются две модели совладания со стрессом: 

приближение / наступление (approach) и избегание (avoidance), которые, как отмечают исследова-

тели, легли в основу когнитивной и эмоциональной активности, ориентированной либо в сторону 

угрозы, либо от нее [19, p. 813]. 

При этом «копинг», по мнению В.М. Ялтонского, это попытки управлять специфическими 

внешними и (или) внутренними вызовами в когнитивном и поведенческом ключе, причем данные 

вызовы часто превышают личностные ресурсы [15]. 

С.К. Нартова-Бочавер отмечает, что психологическое предназначение копинга состоит в 

адаптации человека к требованиям ситуации, он позволяет ослабить или смягчить предъявляе-

мые требования, включить реакцию избегания или привыкания к ним, тем самым погашая, 

уменьшая или нивелируя стрессовое воздействие ситуации [12, с. 21]. J.C. Coyne, С. Aldwin, 

R.S. Lazarus понимают под копингом, или преодолением стресса, процесс поддержания или со-

хранения баланса между требованиями среды и ресурсами, которые нужно задействовать для 

удовлетворения этих требований [16]. 

R.S. Lazarus, S. Folkman выделяют следующие задачи копинга: 

• повышение возможностей восстановления активности и деятельности при минимизации об-

стоятельств с негативным воздействием; 

• сохранение уверенности в собственных силах, поддержание позитивного образа «Я»; 

• регулирование трудной жизненной ситуации или приспособление к ней; 

• поддержание эмоционального равновесия; 

• поддержание социальных связей — установление и сохранение тесных взаимоотношений с 

окружающими людьми [17]. 

При этом Н. Weber главной задачей копинг-поведения (coping-behavior) считает обеспечение 

и поддержание благополучия человека, его физического и психического здоровья, а также удо-

влетворенности социальными отношениями [20]. И если подход к копингу, выдвинутый R.S. Laza-

rus в конце 70-х — начале 80-х годов, можно считать трансакциональным и процессоцентриро-

ванным благодаря когнитивным теориям стресса и эмоций, возникшим в 60-е годы прошлого века, 

что подтверждают исследования зарубежных авторов (M.B. Arnold, S. Lenine, H. Ursin, D. Mech-

anic, J.B. Rotter), то в российской психологии последователи концепции совладающего поведения, 

создаваемой с 90-х годов, сталкиваются с определенными методологическими и методическими 

трудностями, что является отражением сложности поведения человека в ситуации стресса 

(В.А. Бодров) [5]. 

В целом научно-технический прогресс с его постоянным усилением факторов стресса, по 

утверждению А.В. Антоновского, поставил перед необходимостью изучения копинг-поведения че-

ловека с целью осознанного преодоления стресс-факторов для успешной адаптации в социуме [3, 

с. 28–29]. 

С адаптацией в социуме неизменно связано понятие стрессоустойчивости, которое 

Б.Х. Варданян трактует «...как свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение 
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между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем самым, 

содействующее успешному выполнению деятельности» [7]. 

А.А. Бодалев, В.В. Столин отмечают важность профессиональной стрессоустойчивости при 

совладании с проблемными ситуациями на рабочем месте, под этом под профессиональной 

стрессоустойчивостью они понимают способность сохранять контроль и работоспособность в 

угрожающих ситуациях [4]. 

Г.С. Корытова стрессоустойчивость рассматривает с функциональных позиций, как конструкт, 

влияющий на продуктивность и успешность деятельности, и как характеристику, обеспечивающую 

гомеостаз личности как системы, т. е. как показатель деятельностный и личностный [8, с. 64]. 

Рассмотрим проблему стрессоустойчивости (совладающего поведения, копинг-поведения) 

при обучении в педагогическом вузе. В исследовании участвовали 105 респондентов направления 

подготовки «Филология», «Специальное (дефектологическое) образование», а также факультета 

естественных наук (ФЕН) специальностей: «Биология», «География», «Химия». Гипотеза состоя-

ла в том, что стратегии адаптивного копинга будут эффективнее влиять на преодоление стрессо-

вых факторов и снижать уровень актуального стресса у студентов. На первом этапе исследования 

был выявлен актуальный уровень стресса у студентов 1–2 курсов с помощью методики «Анализ 

стиля жизни» (Бостонский тест на стрессоустойчивость). Было выявлено чуть более половины 

студентов с очень высоким и высоким уровнем актуального стресса (3,8% и 52,4%, соответствен-

но) и чуть менее половины испытуемых с нормальным и низким уровнем стресса (42,9% и 0,9%). 

Уровень стресса у студентов по направлениям подготовки представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Уровень стресса по направлениям подготовки (%) 

На втором этапе был диагностирован уровень регуляции имеющегося стресса с помощью 

методики «Диагностика состояния стресса» (А.О. Прохоров). Высокий уровень регуляции стресса 

имеют 77,1% студентов, умеренный уровень регуляции — 22,9% человек. При этом у испытуемых 

наблюдается регуляция стресса до нормального уровня, а также, несмотря на регулятивные ме-

ханизмы, уровень стресса у некоторых остается высоким или очень высоким. 

Так, высокий уровень регуляции до нормального уровня стресса имеют только 38,1% ре-

спондентов, умеренный уровень регуляции до нормального уровня стресса — только 4,8% сту-

дентов, умеренный уровень регуляции стресса до его минимального уровня — лишь 1% будущих 

педагогов. Несмотря на высокий уровень регуляции стресса, он остается на высоком уровне у 

37,1% респондентов, при умеренном уровне регуляции высокий уровень стресса остается у 15,2% 

студентов. Имеются также данные о том, что при высоком уровне регуляции уровень стресса дости-

гает у будущих педагогов очень высоких значений — у 1,9%, и при умеренном уровне регуляции 

стресса также диагностирован очень высокий уровень актуального стресса у 1,9% респондентов. 
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На третьем этапе исследования с помощью методики «Копинг-тест Лазаруса» были рас-

смотрены копинг-стратегии, благодаря которым будущие педагоги справляются или не справля-

ются со стрессом. 

Результаты диагностики таковы: конфронтационный копинг используют 62% респондентов, у 

которых адаптационный потенциал личности находится в пограничном состоянии, что не способ-

ствует сопротивлению стрессовым ситуациям, а только временному противодействию. Копинг ди-

станцирования от стрессовых ситуаций (субъективное снижение ее значимости и степени эмоци-

ональной вовлеченности в нее) применяют 53,3% студентов. Копинг самоконтроля у 46,8% сту-

дентов проявляется в подавлении и сдерживании эмоций, высоком контроле поведения, сохране-

нии самообладания за счет волевых усилий, причем преодоления стресса при этом не происхо-

дит, респонденты часто дезадаптированы. Поиск социальной поддержки в качестве адаптацион-

ного копинга используют 62% студентов — будущих педагогов, 26,7% респондентов имеют выра-

женную дезадаптацию при отсутствии социальной поддержки, внимания со стороны других лю-

дей, их сочувствия, помощи с привлечением конкретных действий для решения стрессовой ситу-

ации за них. Принятие ответственности за свои поступки 51,4% студентов не приемлют, перекла-

дывая ответственность за преодоление трудностей на других. Стратегию совладания бегство-

избегание предпочитают 40% студентов с высокой напряженностью данного копинга, что свиде-

тельствует о дезадаптации и регрессии, инфантильности в ситуациях стресса. Копинг-

планирование решения проблемы находится на уровне дезадаптации у 49,4% респондентов, ко-

торые уклоняются от каких-либо планов и стратегий решения ситуации, предпочитая выжида-

тельную тактику, что не противоречит предыдущему копингу. Еще один совладающий копинг, ко-

торый применяют студенты педагогического вуза, связан с положительной переоценкой стрессо-

вой ситуации. С этим имеются значительные затруднения у 32,3% (копинг находится на уровне 

дезадаптации). 

Таким образом, у студентов первого-второго курсов педагогического вуза наиболее развит 

адаптивный копинг поиска социальной поддержки, конфронтации как способа преодоления труд-

ностей и положительной переоценки ситуации. Среди дезадаптационных копингов преобладают 

дистанцирование, бегство-избегание и неумение планировать решение проблемы. 

На четвертом этапе рассмотрим, как выбор копинга влияет на уровень актуального стресса 

и уровень регуляции стресса у студентов педагогического вуза. Корреляционный анализ Пирсона 

не показал значимых корреляций между выбором копинга и уровнем регуляции стресса. Между 

выбором стратегий совладания и уровнем актуального стресса были прослежены некоторые зна-

чимые связи. Так, при увеличении уровня воздействия стрессогенных событий уменьшается са-

моконтроль ответных реакций (p=-0,365848062), чем больше социальной поддержки получает 

студент, тем ниже уровень его актуального стресса (p=-0,196836678), чем быстрее респондент 

принимает решение по работе с проблемой, тем меньше его уровень стресса в данный момент 

(p=-0,263864285), чем быстрее и детальнее будущий педагог переоценивает ситуацию в положи-

тельном ключе, тем меньше его уровень актуального стресса (p=-0,302275573). 

Таким образом, адаптивные копинги самоконтроля, социальной поддержки, планирование 

решения проблемы, положительная переоценка ситуации являются эффективными в преодоле-

нии стрессовых факторов и снижении уровня актуального стресса у студентов, что подтверждает 

выдвинутую гипотезу о возможности их регуляции. 
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Представлен авторский метод, позволяющий произвести качественное изменение во 

взаимодействии педагога-психолога и студента при помощи инструмента анализа ме-

тафоры жизненного пути и интерпретации полученных данных в рамках психолого-

педагогического сопровождения процесса обучения в университете. В исследовании при-

няли участие 267 респондентов в возрасте от 17 до 55 лет (Mвозр = 28,6, SDвозр = 7,0, 31 

мужчина и 236 женщин). Участники исследования представляют две группы: 101 человек 

— студенты, получающие образование на момент исследования, Mвозр = 22, SDвозр = 4,8, 

166 человек — респонденты, завершившие обучение в вузе на момент исследования, 

Mвозр = 31, SDвозр = 5,8. Применяется методика метафорического эссе «Метафора жиз-

ненного пути». Для обработки количественных данных используется метод кластерного 

анализа k-средних. Для анализа метафорических эссе применяется контент-анализ. По-

лученные результаты дают возможность дополнить существующие практики работы с 

метафорой, применяемые в рамках психолого-педагогического сопровождения студен-

тов. Анализ метафоры жизненного пути выступает одним из эффективных инстру-

ментов построения взаимодействия в рамках психолого-педагогического сопровождения 

студентов. 

Ключевые слова: взаимодействие, психолого-педагогическое сопровождение, метафора, 

репрезентации, представления, жизненный путь, педагог-психолог. 
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An author’s method is presented that allows for a qualitative change in the interaction between a 

teacher-psychologist and a student using a tool for analyzing the “Metaphor of the Life Path” and 

interpreting the data obtained within the framework of psychological and pedagogical support of 

the learning process at the university. The study involved 267 respondents aged 17 to 55 years 

(Mage = 28.6, SDage = 7.0, 31 men and 236 women). The study participants represent two groups: 

101 — students receiving education at the time of the study, Mage = 22, SDage = 4.8, 166 — re-

spondents who completed their studies at the university at the time of the study, Mage = 31, 

SDage = 5.8. The methodology of the metaphorical essay “Metaphor of the Life Path” is used. To 

process quantitative data, the k-means cluster analysis method is used. Content analysis is used 

to analyze metaphorical essays. The results obtained make it possible to complement the existing 

practices of working with metaphor, used within the framework of psychological and pedagogical 

support for students. Analysis of the life path metaphor is one of the effective tools for building in-

teraction within the framework of psychological and pedagogical support for students. 

Keywords: interaction, psychological and pedagogical support, metaphor, representations, ideas, 

life path, educational psychologist. 
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Введение 

В настоящее время все большую актуальность приобретает создание новых или пере-

осмысление уже продемонстрировавших свою эффективность средств, приемов, инструментов и 

методов психолого-педагогического сопровождения клиентов в процессе консультативной практи-

ки [14]. Так, современные исследователи отмечают особенности набирающего популярность ди-

станционного формата консультирования [9], определяют текст и смыслы, которые помогают ре-

ализовать взаимодействие в таком формате как с целью диагностики, так и с целью воздействия 

на клиента [12]. 
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Формат дистанционного сопровождения в настоящее время является предпочтительным [7]. 

Сложности, которые могут возникать между педагогом-психологом и студентом (если речь идет о 

диадическом взаимодействии), среди прочего, связаны с выработкой единой системы представ-

лений относительно понимания жизненного пути последнего [10]. Одним из эффективных инстру-

ментов, который может изменить процесс сопровождения в ходе консультирования, является ме-

тафора, выступающая средством самопознания клиента, появления различных инсайтов относи-

тельно проблемных ситуаций [5]. 

Метафоры рассматриваются авторами-исследователями в качестве инструмента, применя-

емого в различных сферах [13]. Метафора, отражающая проблемную ситуацию клиента, позволя-

ет определить цель дальнейшей психотерапевтической работы [4]. Поль Рикер утверждает, что 

метафора позволяет сохранить связи внутри текста [2]. Такая трактовка особенно актуальна, ко-

гда речь идет об анализе метафор, представленных в формате эссе. Довольно оригинальную 

трактовку понимания в рамках психологического консультирования предлагает М.Р. Арпентьева. 

С точки зрения автора, понимание рассматривается шире, нежели процесс работы с информаци-

ей: автор предлагает рассматривать понимание с позиции результата взаимодействия двух субъ-

ектов, вносящих собственные смыслы в понимание рассматриваемого явления [1]. Таким обра-

зом, метафора дает возможность сохранить содержание сложных феноменов, зафиксированных 

в крупных фрагментах текста, таких, например, как жизненный путь, и обеспечить взаимодействие 

между педагогом-психологом и студентом через их понимание. 

Метафора жизненного пути применяется в практике психологического консультирования, 

однако ее применение носит фрагментарный характер, а ее анализ в основном осуществляется 

либо самим клиентом, либо специалистом. При этом результаты данного анализа могут суще-

ственно отличаться и иметь разные цели [5]. При поиске метафор педагог-психолог учитывает 

множество факторов, определяющих соответствие метафоры ситуации консультирования [15]. 

Однако возможно применение и авторских метафор [6]. 

В литературе можно встретить различные классификации метафор, описания способов их 

применения [8], но оценка качества используемых метафор, уместность их применения, а также 

анализ результативности в основном осуществляются самим специалистом, который не всегда 

оказывается объективным. Между тем представляется возможным предложить метод анализа 

метафоры, который позволит — в определенной степени — унифицировать процесс оценки кли-

ентских метафор и сопоставить понимание педагога-психолога и студента в процессе их взаимо-

действия, а также поможет повысить эффективность такого взаимодействия. 

В рамках данного исследования предпринята попытка описания метода анализа метафор 

жизненного пути, который может быть применен в качестве диагностического инструмента интер-

претации метафор в рамках психолого-педагогического сопровождения в части консультирова-

ния, позволяющего не только получить данные о представлениях субъекта о жизненном пути, но и 

проследить динамику данных представлений на разных этапах консультирования. 

Цель исследования: предложить метод применения метафоры жизненного пути как ин-

струмент взаимодействия в рамках психолого-педагогического сопровождения студентов в уни-

верситете. 

Метод исследования 

Респондентам было предложено выполнить описание собственного жизненного пути в фор-

мате метафорического эссе, каких-либо ограничений — в том числе по объему предоставляемого 

текста — не ставилось. Для обработки полученных метафорических эссе был применен метод 

контент-анализа согласно выделенным на теоретическом, а затем и апробированным на эмпири-

ческом уровне критериям анализа. Вслед за И.Б. Бовиной [3] на теоретическом уровне была 

предпринята попытка определить континуумы социальных репрезентаций жизненного пути, вы-
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раженных средствами метафоры, которые в дальнейшем были применены в качестве критериев 

анализа полученных данных по метафорическим эссе. 

Так, было предложено 7 континуумов: «индивидуализация — социальность», «фрагментар-

ность — целостность», «гибкость — ригидность», «дискретность (событийность) — континуаль-

ность (продолженность)», «результат — процесс», «эмоциональность — когнитивность», «реаль-

ность времени — смещение времени», при помощи которых представляется возможным работать 

с метафорой жизненного пути. Эти критерии выступают основаниями, или модусами, по которым 

оказывается возможным составить «профиль» представлений о жизненном пути респондента, что 

может быть полезным в случае психолого-педагогического сопровождения студента. Результаты 

исследования, посвященного выделению указанных континуумов, представлены в нашей преды-

дущей публикации [11]. 

Педагог-психолог может предложить студенту выполнить описание жизненного пути в виде 

метафорического эссе, а затем произвести его анализ с учетом выделенных континуумов (крите-

риев). 

Инструкция для респондента: «Предлагаю Вам выступить автором метафоры, которая 

наилучшим образом, по Вашему мнению, описывает Ваш жизненный путь, и выразить данную ме-

тафору в эссе, постарайтесь выполнить подробное описание». 

Выборка 

В исследовании приняли участие 267 респондентов в возрасте от 17 до 55 лет, (Meвозр = 

28,6; SDвозр = 7,0; 31 мужчина и 236 женщин). Участниками исследования стали: 101 испытуемый 

— студенты, в данный момент получающие образование, Meвозр = 22, SDвозр = 4,8; 166 человек — 

респонденты, получившие высшее образование, Meвозр = 31, SDвозр = 5,8. 

Результаты исследования 

В ходе исследования были проанализированы 267 метафорических эссе, описывающих 

жизненный путь респондентов, что позволило конкретизировать указанные выше континуумы 

(критерии) с помощью выделения наиболее ярких маркеров каждого континуума. 

В рамках исследования рассматривались метафоры как студентов, так и респондентов, за-

вершивших обучение в вузе. В ходе статистического анализа были определены различия между 

данными, полученными в двух группах. Так, в результате кластеризации методом k-средних были 

определены два кластера. В первый кластер вошли студенты, для которых характерны следую-

щие критерии: «индивидуализация», «фрагментарность», «гибкость», «континуальность», «про-

цесс», «эмоциональность», «смещение времени». Во второй кластер вошли респонденты, завер-

шившие обучение в вузе, для которых характерны следующие критерии: «индивидуализация», 

«целостность», «гибкость», «континуальность», «результат», «когнитивность», «реальность вре-

мени». Таким образом, мы получили «профиль» студенческой выборки, отличающийся от таково-

го в выборке респондентов, завершивших обучение в вузе. 

Примеры маркеров метафор, соответствующих названным критериям 

Континуум «индивидуализация — социальность» — данный континуум раскрывает жизнен-

ный путь с позиции присутствия в описании ссылок на других людей или субъектов, взаимодей-

ствие с ними или отсутствие таковых, раскрывающееся в характеристиках только собственной 

личности респондента. 

• «Индивидуализация» — «Смелый путь активной выдры». 

• «Социальность» — «Мой жизненный путь похож на книгу, которую пишу я, а также в ее 

написании принимают участие другие, окружающие меня люди...» 
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Континуум «фрагментарность — целостность» — данный континуум определяет пред-

ставление о жизненном пути как состоящем из нескольких частей, фрагментов, событий или как 

целостном объекте. 

• «Фрагментарность» — «Череда взлетов и падений, и в этом его главная ценность». 

• «Целостность» — «Мой жизненный путь — это океан, а я путешественник, который на дан-

ном этапе строит прочный корабль, чтобы вот-вот оправиться в путь». 

Континуум «гибкость — ригидность» — данный континуум отражает представление о 

жизненном пути как о изменчивом или постоянном, стабильном. 

• «Гибкость» — «Невероятное путешествие к морю с большим количеством разных людей, 

одни из которых продолжают путь рядом со мной, хоть и двигаются в другом направлении, 

другие продолжили путь с другими людьми». 

• «Ригидность» — «Спящая красавица, жду поцелуя принца, чтобы очнуться». 

Континуум «дискретность (событийность) — континуальность (продолженность)» — 

данный континуум раскрывается в описании через характеристику отдельных событий или в каче-

стве единой продолжительной истории. 

• «Дискретность (событийность)» — «Моя жизнь как книга. Именно это я могу сказать о себе. 

Каждое событие, каждое явление открывают новые знания, в какой-то степени расширяют 

уровень познания». 

• «Континуальность (продолженность)» — «Жизнь — это сон! Жизнь в моих глазах перестает 

быть реальностью, я часто покидаю реальность и погружаюсь в мир фантазий, мир образов». 

Континуум «результат — процесс» — данный континуум определяет жизненный путь с по-

зиции подведения итогов в соответствии с определенными обязательными элементами (целями, 

стереотипами, принятыми в обществе и др.) в противовес ориентации на процесс, развитие. 

• «Результат» — «В поисках жареного сыра». 

• «Процесс» — «Моя жизнь как хамелеон. Она каждый день меняется, а я вместе с ней». 

Континуум «эмоциональность — когнитивность» — данный континуум связан с наличием 

в большей степени эмоциональных характеристик метафоры, выражением отношения или при-

сутствием рассуждений, умозаключений. 

• «Эмоциональность» — «Приключение, когда не знаешь, что ждет тебя за углом. Но каждый 

раз, заглядывая туда, ты обнаруживаешь приятный сюрприз, неважно что это: человек, со-

бытие, опыт или что-то еще». 

• «Когнитивность» — «Мой жизненный путь похож на восхождение к Эвересту. На пути встре-

чаются и сложные участки, где попадаешь в снежную бурю и не знаешь, выживешь ли». 

Континуум «реальность времени — смещение времени» — данный континуум характери-

зует представление как определяющее настоящее время или смещение в прошлое или будущее. 

• «Реальность времени» — «Запутанный клубок ниток по российским дорогам». 

• «Смещение времени» — «Мой жизненный путь, словно путь становления ребенка с пустым 

сознанием, на котором одеты были розовые очки. И словно чья-то рука меня вела по тем 

жизненным ситуациям и событиям, благодаря которым я становлюсь опытней и мудрей. 

Именно мое прошлое привело меня к тому, какой я сейчас являюсь». 

Обсуждение результатов 

Алгоритм действий для педагога-психолога: 

1. предоставить студенту возможность написать эссе в электронном виде для корректной об-

работки данных в дальнейшем; 

2. ознакомиться с полученным материалом; 
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3. содержательно проанализировать материал согласно обозначенным выше критериям, где 

представляется возможным для каждого эссе выбрать один критерий из пары противопо-

ложных, повторив это действие для семи критериев; 

4. сделать вывод о соответствии метафорического эссе тому или иному критерию, обратив-

шись к примерам маркеров метафор для каждого критерия, представленным выше, которые 

позволяют отнести метафору к тому или иному критерию; 

5. обсудить со студентом результат, выработать единое понимание предложенной автором 

метафоры; 

6. создать условия для принятия студентом решения об адекватности его метафорической ре-

презентации своего жизненного пути; 

7. обсудить возможные варианты других метафорических репрезентаций в случае необходи-

мости. 

Данный алгоритм оказался эффективен при работе со студентами в процессе их психолого-

педагогического сопровождения, что доказывает значимость метафоры как инструмента, играю-

щего важную роль в консультировании не только для диагностики представлений студентов о 

жизненном пути, но и для оказания психологической помощи в случае неадекватности или некон-

структивности этих представлений. 

Выводы 

Проведенное исследование продемонстрировало возможности применения метафорическо-

го эссе «Мой жизненный путь» в процессе психолого-педагогического сопровождения студентов. 

1. Обнаружены различия между выборкой студентов и выборкой лиц, закончивших обучение 

в вузах. Для первой выборки характерны следующие критерии: «индивидуализация», «фрагмен-

тарность», «гибкость», «континуальность», «процесс», «эмоциональность», «смещение времени». 

Для респондентов, завершивших обучение в вузе, характерными оказались следующие критерии: 

«индивидуализация», «целостность», «гибкость», «континуальность», «результат», «когнитив-

ность», «реальность времени». 

2. Применение выделенных критериев для оценки жизненного пути в процессе психолого-

педагогического сопровождения студентов университета позволяет расширить понимание сту-

дентом особенностей своего представления о собственном жизненном пути. 

3. Разработанный алгоритм дает возможность наметить стратегии применения метафоры 

жизненного пути для оказания психологической помощи студентам. 

4. Анализ метафоры жизненного пути выступает одним из эффективных инструментов по-

строения взаимодействия в рамках психолого-педагогического сопровождения студентов. 

Практическое применение 

Предложенный метод применения метафоры жизненного пути через написание соответ-

ствующего эссе может быть использован не только в рамках психолого-педагогического сопро-

вождения студентов в университете, но и как инструмент диагностики и оказания психологической 

помощи работающим специалистам, в особенности начинающим учителям, психологам. Опора на 

выделенные континуумы (критерии) позволяет провести качественный анализ предлагаемых ре-

спондентами метафор. 
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В современных условиях актуальными остаются вопросы о трансляции культуры, о 

факторах социализации людей. Социальными институтами трансляции культуры и 

формирования социальных представлений молодых людей являются средние и высшие 

учебные заведения, ключевыми персонами — учителя и преподаватели. Цель исследова-

ния: изучение представлений преподавателей и студентов об «эталонных качествах» 

человека (мужчины, женщины, мужа, жены). Гипотезы: 1) представления об «эталонных 

качествах» человека формируются посредством разных социальных механизмов; 2) эф-

фекты прямых воздействий преподавателей на формирование представлений студен-

тов об «эталонных качествах» ограничены; представления преподавателей и студен-

тов различаются. Выборка: студенты 1 и 2 курса, юноши и девушки в возрасте 18–20 

лет: 32 — технического вуза (РТУ МИРЭА, г. Москва), 33 — гуманитарного (ГАУГН, 

г. Москва), 47 — спортивного (ГЦОЛИФК); 37 медицинских сестер, проходивших перепод-

готовку, 22–38 лет; 36 преподавателей этих же вузов (мужчины и женщины в возрасте 

25–60 лет). Рабочие гипотезы подтверждены, полученные данные согласуются с ре-

зультатами первых исследований (Толочек, 2023), расширяют и развивают их. 

Ключевые слова: преподаватели, студенты, формирование мировоззрения, представ-

ления, трансляция культуры. 
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In modern conditions, questions about the transmission of culture, about the factors of socialization 

of people remain relevant. Social institutions for the transmission of culture and the formation of 

social ideas of young people are secondary and higher educational institutions, the key persons 

being teachers and lecturers. Purpose of the study: to study the ideas of teachers and students 

about the “standard qualities” of a person (man, woman, husband, wife). Hypotheses: 1) ideas 

about the “standard qualities” of a person are formed through various social mechanisms. 2) the ef-

fects of teachers’ direct influence on the formation of students’ ideas about “standard qualities” are 

limited; The perceptions of teachers and students differ. Sample: 1st and 2nd year students, boys 

and girls aged 18-20 years: 32 — technical university (RTU MIREA, Moscow), 33 — humanitarian 

(GAUGN, Moscow), 47 — sports (GTSOLIFK); 37 nurses undergoing retraining, 22-38 years old; 

36 teachers of the same universities (men and women); women aged 25-60 years). The working 

hypotheses are confirmed; the data obtained are consistent with the results of the first studies 

(Tolochek, 2023), expand and develop them. 

Keywords: teachers, students, formation of world view, performance, transmission of culture. 
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Введение 

Согласно работам М. Мид [3], различаются три базовых механизма трансляция культуры: 

при постфигуративном типе культурного обмена между поколениями знания передаются от стар-

ших к младшим, при префигуративном — от младших к старшим; кофигуративный тип — обмен 

знаниями между сверстниками. В разных сообществах могут преобладать разные типы и в разных 

«пропорциях». 

Глобализация, интернет, цифровизация по-новому ставят вопросы о типах трансляции куль-

туры, о факторах социализации людей. Актуальными темами НИР становятся такие как «отноше-

ние к образованию» «отношение к технике», «доверие к технике», мигранты, Z-поколение, фри-

лансеры и др. Один из контекстов культуры — социальные представления членов сообщества, 

сравнительно новая проблематика, в середине минувшего столетия предложенная С. Московичи 

(Moscovici, 1961), за последующие десятилетия много расширяющая свои границы [1; 2; 8; 10; 13; 

14; др.]. 

Социальными институтами трансляции культуры и формирования социальных представле-

ний молодых людей являются школа, средние специальные и высшие учебные заведения; клю-

чевыми персонами — учителя и преподаватели. В последующем именно эти базовые представ-

ления, эти социальные константы будут многое определять в трудовой биографии молодежи — 

как успешность [4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; др.], так и в целом профессиональное здоровье и профессио-

нальное долголетие [5; 8; 10; 15]. Следовательно, базовые представления молодых людей долж-

ны быть согласованными с их актуальным социальным опытом, с их перспективными целями; они 

могут и должны целенаправленно формироваться в стенах средних и высших учебных заведений; 

вопросы о видении мира молодыми, об их понимании своей роли в нем — должны оставаться ак-

туальными задачами всех институтов образования; они же выступают и как актуальные и перма-

нентные научно-практические задачи, в каждый период времени заявляющие о себе по новому. 

Обсуждаемую проблему определим так: роль учителя и преподавателя в формировании 

мировоззрения молодого человека. Один из ее аспектов — формирование адекватных представ-

лений молодежи (о человеке, о социальных ролях мужчины и женщины). 

Объект, предмет, методы, дизайн исследования. Цель: изучение представлений молодых 

людей об «эталонных» качествах человека. 

Гипотезы. 1) Представления об «эталонных качествах» человека формируются посред-

ством разных социальных механизмов. 2) Эффекты прямых воздействий преподавателей на 

формирование представлений студентов об «эталонных качествах» ограничены. 
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Методы: психодиагностика (тест-опросник УСК); исследовательская методика (анкета 

«Мужчина-женщина-муж-жена» [5]); методы статистики: распределение частот; ранговая и линей-

ная корреляция; t-сравнение (для независимых групп). 

Выборка. Студенты 1–2 курса вузов Москвы, юноши и девушки в возрасте от 18 до 21 года: 

32 — технического вуза (РТУ МИРЭА), 33 — гуманитарного (Государственный академический 

университет гуманитарных наук, ГАУГН), 47 — спортивного (ГЦОЛИФК); 37 медицинских сестер 

(22–38 лет), проходивших переподготовку; 36 преподавателей (мужчины и женщины, 25–60 лет). 

Результаты исследования. 

Ввиду того, что наши исследования проводятся не первый год и частью представлялись в 

публикациях, повторим некоторые фрагменты. «Под «эталонными» качествами понимаются ти-

пичные представления людей о качествах человека (мужчины, женщины, специалиста, руководи-

теля и др.); под социальными представлениями — специфическая форма знания, репрезентации 

социальных объектов и их свойств (качеств). При анкетном опросе респондентам предлагалось 

ответить на вопрос «Какие качества мужчины Вы считаете наиболее важными?» (также — жен-

щины; мужчины-мужа; женщины-жены). Наши респонденты назвали более 150 качеств, описыва-

ющих мужчину и женщину, их как супругов. Затем названные качества группировались по семан-

тической близости. В итоге было выделено 30 групп качеств, представляющих три класса: А. От-

ношения в системе «человек — мир»; В. Отношения в системе «Я» (эго-центрированные каче-

ства); С. Отношения в системе «Я — Другой» (социо-центрированные качества), по 10 качеств в 

каждом» [11, с. 118].  

Последующий подсчет распределения частот по выделенным нами тридцати группам пока-

зал их большую неравномерность. В каждой из обследованных выборок явно выделялись свои 

особые предпочтения, особые «игнорирования» (иначе — малозначимые для представителей 

данной выборки качества мужчины и женщины, их качества как мужа и жены). В каждой из выбо-

рок «эталоны» мужчины и женщины, их качества как мужа и жены — заметно различались. Одна-

ко сравнительно небольшие по размеру выборки не позволяют делать категоричные обобщения и 

заключения. Выделим как важное: в разновозрастных социальных группах, в разных группах бу-

дущих профессионалов различаются представления людей об «общечеловеческих» качествах, 

носителями которых выступают наши основные социальные роли — «мужчины», «женщины», 

«мужа» и «жены». 

При сопоставлении данных пяти профессиональных групп (трех групп студентов, группы ме-

дицинских сестер и преподавателей) имеет место: 

• выраженная профессиональная обусловленность выделяемых «эталонных» качеств: при 

ранговой корреляции сумм частот связь между всеми группами невысока (ρ = 0,180–0,420); 

• высокая межиндивидуальная вариативность во всех группах; 

• слабая связь между представлениями об «эталонных» качествах преподавателей и обуча-

ющихся (r = 0,250–0,600); 

• слабая связь между представлениями об «эталонных» качествах «мужчины», «женщины», 

«мужа», «жены» (r = 0,250–0,550); 

• связи психологических особенностей опрошенных (по методике УСК) и предпочтений ими 

«эталонных» качеств человека не выявлены (ввиду не найденного решения вопроса о мето-

дах статистического анализа); 

• не выделено значимых различий между группами при t-сравнении. 

Приведем примеры. Первые 7 рангов в последовательности от 1-го до 7-го у студентов-

психологов в их представлениях об «эталонных» качествах мужчины следующие: ответствен-

ность, интеллект, чувство юмора, надежность, порядочность, целеустремленность, доброта. У 

студентов-программистов ранги качеств мужчины таковы: ответственность, интеллект, чест-

ность, самоконтроль, порядочность, надежность, целеустремленность. У студентов-
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спортсменов они «выстроены» так: ответственность, интеллект, волевые качества, надежность, 

честность, целеустремленность, мужество. У медицинских сестер последовательность выделен-

ных качеств: ответственность, надежность, внимание, интеллект, порядочность, забота, доброта. 

В представлениях преподавателей лучшие качества мужчины таковы: интеллект, порядочность, 

ответственность, надежность, целеустремленность, волевые качества, забота. 

Обсуждение результатов исследования 

Как ранее отмечалось, объемы «выборок не позволяют делать категоричные выводы, но 

полученные результаты подтверждают правомерность постановки проблемы о влиянии «стар-

ших» на «младших» в современном обществе, о роли преподавателей в формировании мировоз-

зрения студентов, о доминирующих типах трансляции культуры (по М. Мид), о правомерности по-

становки наших гипотез исследования. Выявлены сравнительно небольшие различия между … 

группами респондентов.... Использование корреляционного анализа и t-сравнения для независи-

мых групп позволяют выделять отдельные «пункты», по которым представления представителей 

разных профессиональных и возрастных групп наиболее разнятся и достигают порогового уровня 

различия или связи» [11, с. 120]. 

Результаты НИР указывают на то, что имеют место детерминации социальных представле-

ний (на примере представлений о качествах мужчин и женщин, мужчин-мужей и женщин-жен) лю-

дей в зависимости от их: 

• возраста; 

• профессиональных выборов; 

• социального опыта. 

Но сравнительно небольшие выборки, необходимость дальнейшей операциональной разра-

ботки методики НИР и методов статистического анализа не позволяют делать окончательные вы-

воды. Используемый нами метод изучения социальных представлений дал ожидаемые результа-

ты и может дорабатываться до требуемых психометрических характеристик. 

Результаты «подтверждают правомерность постановки проблемы о роли и мере влиянии 

«старших» на «младших» в современном обществе, о роли преподавателей в формировании ми-

ровоззрения студентов, о доминирующих типах трансляции культуры» [11, с. 120]. Социальные 

представления людей детерминированы их возрастом, профессией, социальным опытом; они мо-

гут и должны целенаправленно формироваться; они должны оставаться актуальными научно-

практическими задачами. 

Заключение 

Гипотезы подтверждаются; полученные данные согласуются с результатами первых иссле-

дований (Толочек, 2023), расширяют и развивают их. У представителей разных социальных групп 

выделяются особые предпочтения и особые «игнорирования» качеств мужчины и женщины, мужа 

и жены; в разновозрастных социальных группах (в том числе, преподавателей и студентов), в 

разных группах будущих профессионалов различаются представления людей об «общечеловече-

ских» качествах, отраженные в социальной роли «мужчина», «женщина», «муж», «жена». 

Вопросы о связи поколений, о преобладающих в современном обществе типах трансляции 

культуры, о наших национальных традициях, о роли и авторитете старших по возрасту, о роли, 

возможностях и активности учителей и преподавателей в формировании представлений обучаю-

щихся остаются актуальными научно-практическими задачами, актуальными задачами для буду-

щего России. 
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Целью данной статьи является изучение возможных рисков и вызовов в системе высше-

го образования, возникающих в связи с растущей скоростью внедрения технологий, где 

искусственный интеллект (ИИ) и технологии нейронных сетей уже являются частью ее 

структуры. Анализ проводится с целью прогнозирования будущего характера высшего 

образования, а также исследования изменений всей парадигмы преподавания под влияни-

ем ИИ. В статье обозначен ряд ожидаемых проблем, которые могут возникнуть при обу-

чении студентов, в педагогическом процессе, в организации их самостоятельной рабо-

ты, а также в управлении и администрировании высших учебных заведений при внедре-

нии возможностей ИИ в процесс высшего образования. Затронут вопрос о влиянии огра-

ничений на развитие российской науки, а именно о губительных последствиях для ее раз-

вития при монополизации алгоритмов ИИ и субъективном подходе в управлении 

нейросетью, организованной технократической группой. В ходе анализа пересечений 

противоположных вопросов, проблемных моментов и положительной динамики влияния 

ИИ на образовательную систему высшей школы задан вектор для дальнейших исследо-

ваний на эту тему. 

Ключевые слова: высшее образование, искусственный интеллект, ИИ, монополизация 

решений, оптимизация, педагогические технологии, преподавание, решения ИИ, цифро-

визация. 
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The purpose of this article is to study possible risks and challenges in the higher education system 

that arise in connection with the growing speed of implementation of technologies, where artificial 

intelligence (AI) and neural network technologies are already part of its structure. The analysis is 

carried out with the aim of predicting the future nature of higher education, as well as exploring 

changes in the entire teaching paradigm under the influence of AI. The article identifies a number 

of expected problems when teaching students, in the pedagogical process, organizing their inde-

pendent work, as well as in the management and administration of higher educational institutions 

when introducing AI capabilities into the process of higher education. The question is raised about 

the impact of restrictions on the development of Russian science, namely the disastrous conse-

quences for its development due to the monopolization of AI algorithms and the subjective ap-

proach to managing a neural network by an organized technocratic group. In the course of analyz-

ing the intersections of opposing issues of problematic issues and the positive dynamics of the in-

fluence of AI on the educational system of higher education, a vector has been set for further re-

search on this topic. 

Keywords: higher education, artificial intelligence (AI), monopolization of solutions, optimization, 

educational technologies, teaching, AI solutions, digitalization. 
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Высшее образование будущего неотделимо от процесса развития цифровых технологий с 

использованием алгоритмических решений ИИ. Достижения в области ИИ открывают новые пер-

спективы и вызовы, способные фундаментальным образом изменить систему преподавания, 

управления и внутреннюю архитектуру высших учебных заведений. 

В соответствии с «Национальной стратегией развития ИИ на период до 2030 года», с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации 

высшего образования России должны занять лидирующие позиции в мире к 2030 году по направ-

лениям в области искусственного интеллекта [9; 10]. Для этого в образовании трансформация 

должна затронуть программы обучения, методики, систему оценивания. Цель этих действий — 

воспитание специалистов нового поколения, которые будут обладать профессиональными компе-
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тенциями, позволяющими рассматривать рабочие задачи с новой точки зрения, более творческой 

и недоступной в нашем сегодняшнем восприятии и понимании. 

На конференции «Путешествие в мир ИИ» президент Российской Федерации сказал, что 

«стены между людьми и системами ИИ начинают разрушаться, системы ИИ расширяют возмож-

ности человека», при этом, по его словам, ИИ не заменит грамотного специалиста, но может 

стать «их верным, эффективным помощником» [7]. Внедрение ИИ в высшее образование — пер-

спективное направление, однако наряду с положительными возможностями следует учесть все 

возникающие в процессе риски. Необходимо изучить их и минимизировать, чтобы не утратить 

ценностную безопасность и качество образовательного процесса. 

Цель статьи — обозначить и проанализировать проблемные вопросы, возникающие при 

внедрении и применении ИИ в системе высшего образования. 

ИИ развивается ускоренными темпами, что имеет прямое влияние на комплексный характер 

услуг в рамках образования. Высшее образование находится на пересечении глобальных изме-

нений, которые несут с собой исключительные возможности, но и опасности [12]. Необходимо вы-

явить тенденции технического прогресса в качестве усиления и замены некоторых педагогических 

технологий и административных мероприятий решениями ИИ. Потенциал цифровых технологий 

ИИ в высшем образовании заключается в расширении горизонта человеческих возможностей, но-

визны в преподавании, обучении и исследованиях. 

Нейронные сети ИИ — это математическая модель, сформированная в программный код, 

способный прогнозировать решения поставленных интеллектуальных задач на основе критериев 

заданных вопросов, используя информацию из баз данных, составленных на ранее решенных ло-

гических вопросах и накопленной информации. Решения, принимаемые ИИ, зависят от опреде-

ленной технологизации алгоритмов, обладающих встроенной способностью изучать закономер-

ности и делать на основе этого прогнозы. За эти действия отвечает программное обеспечение, 

способное распознавать уже известные тенденции и применять вновь обнаруженные паттерны к 

ситуациям, которые не были включены или охвачены их первоначальным замыслом [11]. Главное 

преимущество нейросети над другими технологическими объектами заключается в том, что она 

способна сама обучаться, выстраивать новые логические цепочки для решения поставленных за-

дач, а также объединять цифровые коммуникации в целые комплексы для осуществления целей. 

Высшие учебные заведения сегодня используют зарождающуюся форму ИИ, например, в 

виде консультаций студентов с помощью чат-ботов, способных предоставлять индивидуальную 

обратную связь, что уже сокращает количество необходимого персонала, ранее выполнявшего 

эти функции [7]. Даже если ответы ИИ основаны на алгоритмах, подходящих для выполнения по-

вторяющихся и относительно предсказуемых задач, такое применение — это пример будущего 

влияния на административное устройство заведений высшего образования, что поменяет струк-

туру качества услуг, динамику распределения времени и задач, количество рабочей силы. 

ИИ позволяет масштабировать многие образовательные аспекты, предоставляет реальную 

возможность усилить и улучшить взаимодействия участников образовательного процесса. С по-

мощью технологий ИИ снимается пласт ответственности и рутинной работы с сотрудников выс-

ших учебных заведений путем автоматизации некоторых действий. В основном это касается объ-

емных типовых задач: проверка заданий, замер уровня знаний, контроль успеваемости, проведе-

ние тестирований, а также других объемных, отнимающих время задач [13]. В персонализации 

обучения предоставляется возможность индивидуализировать программы с целью точечного 

воздействия на каждого студента, учитывая его уровень знаний и время для комфортного воспри-

ятия новой информации. Также стало возможным составлять алгоритмы для распознавания и 

прогнозирования студенческих успехов или, наоборот, выявления рисков отставания, чтобы за-

благовременно принять меры и создать благоприятные условия. Нейросеть формирует цифро-

вые платформы, которые способны интегрировать как решения ИИ, так и творческий подход пре-
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подавателя и обучающихся. Эти возможности позволяют создать эффективную модель педагоги-

ческого процесса, результатом которого является сформированная профессиональная компетен-

ция у обучающегося, требуемая в современном многополюсном запросе работодателей [3]. 

Но важно признавать существующие ограничения традиционных педагогических технологий, 

поэтому на сегодняшний день существуют причины не полагаться полностью на алгоритмические 

решения ИИ в сложных процессах. Можно привести пример того, «как энтузиазм и безоговороч-

ная вера в возможности ИИ революционно нового автомобиля привели к гибели водителя, когда 

«автопилот» не обнаружил с помощью встроенного программного обеспечения грузовик, и случи-

лась трагическая авария» [15]. Еще один случай, который показывает, насколько ошибочно бе-

зоговорочно доверять боту на базе ИИ. Так, компания Microsoft внедрила в Твиттер робот Тау — с 

полной уверенностью в способности бота работать независимо. Однако обнаружилось, что Tay 

стал стремительно превращаться в расистский, фанатичный и разжигающий ненависть аккаунт. 

Как отмечено в научной работе В.А. Москвина: «Очевидно, что свои пределы возможностей есть у 

любой системы в нашем мире. Искусственному интеллекту не хватает интеллекта» [8]. Таким об-

разом, очевидно, что ИИ в образовании выступает фактором не столько технического, но и соци-

ально-культурного эксперимента, перед внедрением которого необходимо научное моделирова-

ние и проектирование. 

ИИ тоже свойственно ошибаться, так как его работа основана на данных, предоставленных 

ранее людьми, и их негативный опыт, предвзятость или размытые, противоречивые сведения мо-

гут повлиять на дальнейшее искажение в принятии однозначно достоверных решений. Но особая 

сложность в том, что ИИ не в состоянии распознать собственные ошибки, ведь путь к его решени-

ям является логически выверенным и не предусматривает, что данные, изначально взятые за ос-

нову, являются ошибочными, что делает невозможным получение адекватного решения [1]. 

Идея о том, что можно положиться исключительно на технологии ИИ, небезопасна в плане 

получения позитивных образовательных результатов. Концентрация внимания только на возмож-

ностях ИИ может привести к трагической реальности, где преподавание без живого человека мо-

жет быть сведено к сухой передаче информации для слушателей, тогда как первоочередной за-

дачей педагога является необходимость сформировать образованных, ответственных и эмпатич-

ных граждан, которые привержены общим ценностям гуманизма [2]. В настоящее время важно 

обозначать и выявлять проблемы, анализировать и рефлексировать, просчитывать и задавать 

первоочередные направления ограничений действий и контроля ИИ — такие как конфиденциаль-

ность информации, распределение власти и контроля над действиями ИИ, соблюдение прав че-

ловека, развитие креативности, развитие интуиции и неожиданных путей в преподавании и обу-

чении. 

Также с внедрением ИИ в систему образовательных учреждений необходимо предусмотреть 

отсутствие монополизации власти над программированием и алгоритмами, техническими обще-

ствами, которые их задают и контролируют. Из таких сообществ может сложиться мощная моно-

полия, влияющая на решения ИИ. Такая ситуация приведет к намеренному отсутствию прозрач-

ности в отношении алгоритмов и способов их использования. Это может нарочито небрежно пре-

подноситься как нормальное положение вещей, естественное в эпоху Интернета, но такие дей-

ствия приведут к крайне опасному уровню неоспоримой власти [12]. Монополии, контролирующие 

алгоритмы и запускающие решения с использованием ИИ, получат безграничное влияние на дей-

ствия людей и каждый сектор современного общества. В их интересах подменить демократиче-

скую модель выбора решений на диктаторскую, основанную на субъективных мнениях и личных 

интересах. 

Вмешательство в сферу высшего образования, при котором ущемляется свобода мышления 

и исследования, приведет его в упадок. Такие манипуляции, ограничивающие знания, искажают и 

сводят на нет понимание и продвижение науки в государстве [5]. Вышеперечисленные риски при 
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внедрении ИИ в систему высшего образования слишком важны, чтобы отмахиваться от них и не 

уделять должное внимание тщательному исследованию и анализу последствий. 

Сейчас высшее образование находится на начальном уровне использования возможно-

стей, открываемых ИИ. Это вдохновляет, но и ведет к соблазну приравнять образование к ре-

шениям, предоставляемым алгоритмами, так как возникает поверхностный, но прибыльный 

подход в образовании, где преподавание заменяется автоматизированными решениями с ис-

пользованием ИИ [14]. 

Конечно, с развитием ИИ образование движется к моменту, когда с помощью цифровых тех-

нологий процессы обучения и воспитания будут управляться запрограммированными в ИИ моде-

лями. Однако сегодня невозможно представить будущее, в котором алгоритмические решения 

смогут адекватно заменить сложность умозаключений и гуманитарной направленности человече-

ского разума. 

Трансформация системы образования в области применения ИИ не должна упустить из фо-

куса внимания то, что педагогическая деятельность, в первую очередь, ориентирована на умоза-

ключения человека, а не на технологические решения. Поэтому нужны качественные фундамен-

тальные исследования для разработки и внедрения эффективных методов взаимодействия чело-

века и ИИ в систему высшего образования. Критичный взгляд и анализ предлагаемых решений 

ИИ — это гарантии того, что высшие учебные заведения России смогут поддерживать, продвигать 

и развивать знания и науку. 

Нарастающие темпы технологических инноваций и связанные с ними преобразования тре-

буют пересмотра взглядов и действий всех участников образовательного процесса, их новые ро-

ли и задачи, применяемые педагогические технологии и образовательные модели. Высшей школе 

необходимо переосмыслить действующие методики преподавания и педагогические технологии, 

выстроить полезную и продуктивную модель взаимоотношений с решениями в области ИИ. Также 

стоит уделить особое внимание исследованиям последствий текущего контроля над разработка-

ми ИИ и не допустить ограничения принятия решений и наполнения информацией банков данных 

монополией. Важно сосредоточиться на роли преподавателя во взаимодействии с ИИ, на новой 

траектории образовательного пути для обучающихся, с новым набором профессиональных ка-

честв выпускника, с акцентом на воображение, креативность и инновации — т. е. таком наборе 

способностей и навыков, которые вряд ли когда-либо смогут воспроизвести машины без помощи 

человека. 
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В статье рассматривается соучаствующее проектирование как междисциплинарная 

практика взаимодействия с образовательной пространственной средой. Выделены 

направления обращения исследователей к практике социального проектирования как в 

контексте организации пространства городской среды, так и образовательного ланд-

шафта. Обозначены содержательные аспекты феномена соучаствующего проектирова-

ния, внимание акцентировано на понимании соучастного проектирования как инстру-

мента актуализации субъектности во взаимодействии как с образовательной про-

странственной средой, так и с образовательной средой как социоэкологической систе-

мой. Отмечена ресурсная роль соучастного проектирования как практики взаимодей-

ствия с пространственной образовательной средой для развития активности и само-

стоятельности субъектов. Подчеркнуто, что одним из возможных методологических 

форматов исследования соучаствующего проектирования как практики взаимодействия 

с образовательной пространственной средой может являться экопсихологический под-

ход и типология субъект-средовых взаимодействий. 

Ключевые слова: пространственная образовательная среда, соучаствующее проекти-

рование, взаимодействие, субъектность, активность, типы субъект-средовых взаимо-

действий. 
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The article discusses participatory design as an interdisciplinary practice of interaction with the ed-

ucational spatial environment. The directions of researchers approach to practice of social design 

both in context of organizing the space of the urban environment and the educational landscape 

are highlighted. The content aspects of the phenomenon of participatory design are indicated, at-

tention is focused on the understanding of participatory design as a tool for actualizing subjectivity 

in interaction with both the educational spatial environment and the educational environment as a 

socio-ecological system. The resourse role of participatory design as a practice of interaction with 

a spatial educational environment for the development of activity and independence of subjects is 

noted. It is emphasized that one of the possible methodological formats for the study of participa-

tory design as a practice of interaction with the educational spatial environment can be the ecopsy-

chological approach and the typology of subject-environment interactions. 
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Междисциплинарный подход к анализу взаимодействия человека со своим пространствен-

ным окружением свидетельствует, что операционализация этого взаимодействия является пред-

метом как академической, так и научно-популярной рефлексии в различных научных областях: 

архитектуре и дизайне, урбанистике и социологии, философии и культурологии, педагогике и пси-

хологии [2; 6; 7; 9; 14; 16]. Психологический ракурс представляется актуальным в контексте ана-

лиза практик, связанных с соучаствующим проектированием образовательной среды, в частности 

пространственной организации образовательной среды. 

Под «соучаствующим проектированием» в широком смысле мы понимаем совместную дея-

тельность всех субъектов определенной среды, направленную на проектирование и реализацию 

проекта по организации пространственной среды школы. В отечественной академической меж-

дисциплинарной практике этот феномен возник сравнительно недавно, однако оказался весьма 

востребованным. Изначально соучаствующее проектирование как практика организации про-

странства жизненной среды было связано с привлечением горожан к обсуждению вопросов, ка-

сающихся создания удобной и привлекательной городской среды. 

Теоретическое обоснование эффективности практики соучаствующего проектирования свя-

зывают с исследованиями Генри Саноффа, известного в мировом пространстве урбаниста, идео-

лога учета потребностей и мнений человека, для которого предназначается архитектурное реше-

ние. В отечественной практике проектирования общественных пространств, городских террито-

рий, придомовых локусов, школ, больниц, социальных центров ссылаются на переводное издание 

книги Г. Саноффа [15]. 

Анализируя историко-содержательные аспекты феномена «культуры соучастия», Д.Д. Аба-

геро подчеркивает гуманистическую направленность культуры соучастного проектирования, ак-

центируя внимание на таких важных аспектах практики, как определение потребностей людей, 

связанных с организацией пространственной среды повседневной жизни; вовлечение горожан в 

обсуждение проектов, касающихся мест общественного и индивидуального времяпрепровожде-

ния, а также участие жителей города в создании пространственной среды. Такая практика проек-

тирования получила название «снизу вверх», что является противоположностью концепции, ори-

ентированной на инициативу «сверху» муниципальных и иных административных образований, 

когда пользователи среды «получают» уже готовое, организованное другими пространство [1]. 

Обстоятельный обзор ресурсов и дефицитов соучаствующего проектирования представлен 

в статье Е. Верещагиной, где автор предлагает анализ подходов экспертов из разных сфер как к 

пониманию конструкта «соучаствующее проектирование», так и к эффектам на настоящий момент 

достаточно многочисленных практик реализации соучаствующего проектирования по организации 

пространства городской среды [3; 4]. Мы знакомы с опытом реализации подхода соучаствующего 

проектирования городской среды Волгограда, связанным с деятельностью некоммерческой орга-

низации «КЕКА — Пространство», в частности, международного проекта развития города «Про-

странства потенциала», который реализуется с 2020 года. Проект включает как анализ особенно-

стей восприятия горожанами тех мест, где они живут на данный момент, с выделением наиболее 

значимых для людей особенностей пространственной среды, так и проектирование будущих вари-

антов организации пространственной среды города. Важной составляющей проекта является реа-

лизация жителями города проекта, который высоко оценивается экспертным сообществом [13]. 

Идеи соучаствующего проектирования реализуются и в практике организации пространства 

современной образовательной среды. Анализ и систематизация практик детского участия в пре-

образовании среды, предпринятые группой экспертов в области организации пространства обра-

зовательной среды, свидетельствует об устойчивых традициях, сложившихся в зарубежных ис-

следованиях начиная с 60-х годов прошлого века. Что касается отечественных проектов в обла-

сти включения детей в проектирование и реализацию кейсов по созданию «предпочитаемой» 

пространственной среды, в том числе образовательной среды, то отмечается, что участие детей 

в проектировании городских и образовательных пространств очень мало описано. В качестве 
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примера научно-исследовательской площадки по разработке моделей соучаствующего проекти-

рования в образовательной среде приводится лаборатория развития ребенка Института систем-

ных проектов Московского городского университета (МГПУ). Необходимо уточнить, что сотрудни-

ками института давно и основательно проводится разноплановая и системная работа в области 

«реновации» школьной инфраструктуры [8]. 

Исследователи обращаются как к теоретическому осмыслению и анализу организационно-

правовых возможностей реализации практики соучаствующего проектирования в современной 

образовательной среде, так и предлагают модели организации практики. Подчеркивается, что по-

нятие «соучаствующее проектирование» еще не имеет устоявшегося характера в отечественном 

междисциплинарном пространстве и определяется вариативно даже на уровне самого понятия. 

Фокусируясь на психологическом ракурсе осмысления феномена, О.С. Островерх и А.В. Ти-

хомирова используют конструкт «соучастного» проектирования, интерпретируя его с точки зрения 

возможностей участия подростков в проектировании пространственной среды школы как практи-

ки, которая приводит к возникновению авторского действия в образовательном процессе [10]. 

Анализируя соучаствующее проектирование как инструмент, ориентированный на развитие 

активности современных подростков, А.Г. Парфенова и М.В. Сафонова предлагают рассматри-

вать создание для подростков условий по участию в проектировании и редизайне пространствен-

ной среды школы как действенное средство, обеспечивающее ресурсные для подростков формы 

реализации активности, самостоятельности, субъектности [12]. Рассматривая целостную систему 

организации практики соучаствующего проектирования, исследователи выделяют разные психо-

логические эффекты участия подростка в деятельности по моделированию проекта «привлека-

тельной» школы и воплощению этого проекта в жизнь. Отмечается, что «…за время разработки 

проекта участники начинают изменять свое отношение к пространству, появляется желание экс-

периментировать в макетном формате, применяя подручные средства, что позволяет соотнести 

идею с практикой, внести корректировки в проект и закрепить потребность в изменении среды» 

[12, c. 78]. 

Подводя итог анализу исследований, связанных с интерпретацией психологических эффек-

тов практики соучаствующего проектирования, можно сформулировать тезис о том, что соучаст-

вующее проектирование в области организации пространства образовательной среды актуализи-

рует возможности «авторского», «субъектного» действия как учеников, так и учителей по отноше-

нию к разным компонентам образовательной среды как социоэкологической системы: собственно 

физического, социально-психологического и аксиологического [5]. 

Можно констатировать, что обращение к различным междисциплинарным практикам, 

направленным на актуализацию ресурсов взаимодействия индивида с пространственной средой, 

может быть реализовано в фокусе психологической интерпретации данных практик. Для обозна-

чения методологического формата дальнейших исследований мы предлагаем обратиться к ин-

терпретации взаимосвязи субъекта и пространственной среды образовательных практик в кон-

тексте экопсихологического методологического подхода, основные положения которого сформу-

лированы в исследованиях В.И. Панова [11]. В модели взаимодействия субъекта со средой 

В.И. Панов выделяет следующие базовые типы: «объект-объектный», «объект-субъектный», 

«субъект-объектный» и «субъект-субъектный», где последний включает такие вариации, как 

«субъект-обособленный», «субъект-порождающий» и «субъект-совместный». 

Анализ исследований в области соучаствующего проектирования как практики взаимодей-

ствия с пространственной образовательной средой позволяет сделать вывод, что значимыми для 

дальнейшей работы можно считать несколько направлений. Интерес представляют междисци-

плинарные практики, включая соучаствующее проектирование, направленные на выделение и 

анализ различных типов взаимодействия человека с пространственной средой повседневной 

жизни, в частности, с образовательной средой. В фокусе психологического исследования может 
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быть «развернута» тема содержательных характеристик «объект-объектного», «субъект-

объектного» и «субъект-субъектного» типов взаимодействия, включая как определение и систе-

матизацию эмпирических «маркеров» разных типов взаимодействия индивида с пространствен-

ной образовательной средой, так и обоснования внутренних и внешних предикторов выделенных 

типов взаимодействия. 
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В статье рассматриваются подходы к исследованию обратной связи как неотъемлемой 

составляющей, существующей между участниками образовательного процесса. Инте-

рес к изучению этого феномена связан, прежде всего, с возможностью влияния обратной 

связи на образовательные результаты. Анализируются результаты исследований как 

зарубежных, так и российских авторов. Эмпирическое исследование, представленное в 

статье, направлено на изучение представлений об обратной связи у участников образо-

вательного процесса. В исследовании (N=300) приняли участие респонденты в возрасте 

от 25 до 40 лет. В результате проведения анкетирования получены различные вариан-

ты представлений обучающихся об обратной связи. Это представления, во-первых, о 

значимой для субъекта форме обратной связи, во-вторых — об обратной связи, которая 

выполняет мотивирующую функцию в учебном процессе, в-третьих — о такой обратной 

связи, которая затрудняет выполнение учебных заданий. Показано, какие представления 

наиболее характерны для участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: образовательный процесс, обратная связь, типы обратной связи, 

представления об обратной связи, функции обратной связи. 
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The article discusses apprоaches tо the study оf feedback as an integral cоmpоnent that exists be-

tween participants in the educatiоnal prоcess. The interest in studying this phenоmenоn is primari-

ly related tо the pоssibility оf feedback influencing educatiоnal оutcоmes. Russian and foreign au-

thors’research resultes are analyzed. The empirical research presented in the article is aimed at 

studying the ideas оf feedback amоng participants in the educatiоnal prоcess. The study (N=300) 

invоlved respоndents aged 25 tо 40 years. As a result inquiring, variоus variants оf students’ ideas 

abоut feedback were оbtained. These are ideas, firstly, abоut feedback that is significant fоr the 

subject, secоndly, abоut feedback that perfоrms a mоtivating functiоn in the educatiоnal prоcess, 

and thirdly, abоut such feedback that makes it difficult tо cоmplete educatiоnal tasks. Typical rep-

resentations of the educational process participants are shown. 

Keywords: educatiоnal prоcess, feedback, types оf feedback, ideas abоut feedback, feedback 

functiоns. 
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Введение 

Изучение проблемы обратной связи не теряет свою актуальность и определяется углубле-

нием понимания механизмов эффективного диалогического взаимодействия, выявлением роли 

обратной связи в процессе обучения и социализации личности. При этом существуют различные 

подходы к исследованию данной проблемы, а также многочисленные трактовки обратной связи 

как предмета психологического анализа [2; 3]. 

Обратная связь как неотъемлемая часть обучения, существующая между участниками обра-

зовательного процесса, является предметом изучения многих исследователей. Интерес к изуче-

нию этого феномена связан, прежде всего, с возможностью влияния обратной связи на образова-

тельные результаты [10]. 

Так, в исследовании V. Shute показано, что хорошая обратная связь может привести к зна-

чительному улучшению процесса и результатов обучения, если ее правильно донести, а также 

наполнить содержанием, при котором обратная связь помогает учащимся лучше понимать мате-

риал. Автор выделила разные типы обратной связи: сообщение правильного ответа, указание на 
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место ошибки, указание на главные характеристики изучаемой темы или отрабатываемого навы-

ка, сообщение информации по изучаемой теме, краткий разбор ответа ученика, направление уче-

ника в сторону правильного ответа, подробный анализ ошибок и непонимания ученика, подробная 

обратная связь, включающая подтверждение правильности/неправильности, указание на место 

ошибки и др. [14]. 

Исследователи H.Y. Tay и K.W.L. Lam изучили условия взаимодействия с обратной связью и 

создали свою типологию. Они выяснили, что обратная связь имеет положительное влияние на 

самоэффективность в том случае, если сопровождается комментарием учителя о том, как можно 

внести исправления в работу или что сделать для улучшения результатов. Что касается когни-

тивной вовлеченности, ученики выделили два вида обратной связи как наиболее полезные для 

них: предварительное обсуждение критериев оценки и индивидуальное обсуждение работы после 

объявления результатов [15].  

J. Hattie и H. Timperley в своих исследованиях пришли к выводу, что обратная связь обра-

щена к способности учащихся регулировать свою деятельность, включая самоконтроль, самодис-

циплину и самооценивание. Обратная связь на уровне саморегуляции отвечает на вопросы, есть 

ли у ученика потребность в обратной связи и способен ли ученик принять и обработать обратную 

связь [11]. 

В исследовании, проведенном J. Komaki с соавторами, показано, что в процессе обучения 

технике безопасности самый высокий показатель выполнения работы был достигнут в тех случа-

ях, когда обучение сопровождалось обратной связью [13]. 

W.A. Kennedy и H.C. Willcutt выявили, что негативная обратная связь тормозит успехи учебы 

у всех школьников, кроме отстающих. Авторы предположили, что принятие негативной обратной 

связи обусловлено тем, что она не противоречит их образу Я [12]. 

В исследовании О.В. Соловьевой и М.В. Грибановой изучалось функционирование обратной 

связи в трехсторонних отношениях «учитель — ученик — родитель» при очном и дистанционном 

обучении. При этом было установлено, что в условиях очного обучения межличностная обратная 

связь способствует росту субъектности ее адресатов — вне зависимости от того, является ли она 

позитивной или негативной. Однако, в условиях дистанционного обучения лишь позитивная меж-

личностная обратная связь ведет к повышению субъектности адресатов, а негативная приводит к 

ухудшению отношений адресата с коммуникатором [8]. 

Значительное внимание феномену обратной связи уделялось в контексте социально-

психологического тренинга (Л.А. Петровская, Ю.М. Жуков, О.В. Соловьева, Е.Н. Павлова, 

Н.С. Журавлева и др.). В тренинге создается возможность соотнесения полученной информации 

и деятельности, что обеспечивается результатами действия обратной связи. Это приводит к та-

ким эффектам, как повышение внимания и вовлеченности участников в процессе обучения, осо-

знание новых методов выполнения работы, повышение самоэффективности и т. д. [4; 5; 6; 7; 8]. 

Большинство исследователей обратной связи фокусировались, главным образом, на дей-

ствиях педагога. Соответственно, их исследовательский интерес лежал в области содержания 

обратной связи и эффективных способах ее донесения. Однако, за эффективность обратной свя-

зи в современном понимании несет ответственность не только учитель, но и ученик, возможно, 

даже в большей степени. Своим стремлением получить, понять и применить обратную связь он 

определяет конечный результат влияния обратной связи на процесс обучения [3]. 

В исследовании А.А. Азбель с коллегами отмечается, что учащиеся старших классов в це-

лом демонстрируют нехватку обратной связи со стороны учителя и имеют скорее интуитивное 

представление о ее сути [1]. 
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Эмпирическое исследование 

В связи с проблемой отношения учеников к обратной связи важно понимание того, на какую 

обратную связь настроены обучающиеся, какую они готовы принять и какая их мотивирует. Таким 

образом, предметом исследования явились представления об обратной связи у участников обра-

зовательного процесса. 

Выборку исследования составили 300 человек, участвующих в курсах дополнительного 

профессионального образования (возраст 25–40 лет). В качестве методики исследования исполь-

зовалась авторская анкета, содержащая вопросы о том, какая обратная связь значима для обу-

чающегося, а также о характеристиках, мотивирующих к принятию или непринятию субъектом об-

ратной связи. 

Для обработки ответов на вопросы анкеты использовался метод контент-анализа. В итоге 

были получены следующие результаты. В качестве вариантов обратной связи, значимых для ре-

спондента, были выделены: 

• позитивная обратная связь и похвала — 29%; 

• корректирующая и конструктивная критика — 28%; 

• своевременная и конкретная обратная связь — 18%; 

• обратная связь от авторитетного субъекта — 13%; 

• личное общение, уважение и доверие — 12%. 

Таким образом, для большинства респондентов (75%) представление о значимой для них 

обратной связи связано с ее содержанием (позитивная, корректирующая, конструктивная, кон-

кретная). 25% респондентов связывают значение обратной связи с субъектом, от которого полу-

чают обратную связь, с отношением с ним. В качестве характеристик, мотивирующих субъекта к 

принятию обратной связи, были выделены следующие: 

• повышает самооценку, способствует уверенности — 63%; 

• способствует улучшению деятельности — 20%; 

• улучшает взаимодействие с другими, «оказывает» поддержку, благоприятствует психологи-

ческой атмосфере — 10%; 

• отражает объективную оценку результатов работы — 7%. 

Таким образом, большинство респондентов (63%) выделяют такую обратную связь, которая 

способствует повышению уверенности субъекта. 27% респондентов выбирают такую обратную 

связь, которая связана с улучшением деятельности и ее результатами. 10% респондентов ориен-

тированы на обратную связь, способствующую взаимодействию с другими людьми. 

В качестве характеристик, демотивирующих принятие обратной связи субъектом, были вы-

делены следующие: 

• негативная критика — 57%; 

• формальная обратная связь — 9%; 

• переход на личность и агрессия (унижение и оскорбление) — 19%; 

• необоснованная критика и отсутствие конкретики — 15%. 

Таким образом, негативная критика не способствует принятию обратной связи для 57% ре-

спондентов. 24% респондентов не склонны принимать необоснованную, неконкретную, формаль-

ную обратную связь. Агрессию и переход на личностную критику в процессе обратной связи не 

готовы принять 19% респондентов. 

Выводы 

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что субъекты образовательного про-

цесса имеют достаточно дифференцированные представления о той обратной связи, которую 

они готовы принимать. При этом большинство респондентов проявляют готовность принимать со-

держательную позитивную, корректирующую и конструктивную обратную связь, способствующую 
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улучшению учебной деятельности. Можно предположить, что различные представления будут в 

разной степени связаны с эффективностью обратной связи и в целом — отражаться на результа-

тах учебного процесса. В перспективе намечается проведение дальнейших исследований, 

направленных на изучение готовности субъекта к принятию определенной обратной связи и ее 

влияния на результаты учебного процесса. 
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Одной из функций психологической службы в школе является сопровождение выпускников 

в подготовке к экзаменам. Результаты опроса обучающихся показали, что одной из при-

чин волнения и даже страха является подготовка к экзаменам и сам экзамен. Совместно 

с учителями-предметниками были созданы программы, суть которых заключается в 

учете психологических аспектов планирования времени и саморегуляции, а также в со-

держательном наполнении планов подготовки и этапов работы с экзаменационными за-

даниями — по каждой из учебных дисциплин, которые предстоит сдавать выпускникам. 

Другой не менее «проблемной» темой для выпускников выступает характер отношения 

значимых взрослых к тому, как готовятся выпускники к экзаменам. В рамках психолого-

педагогического сопровождения школьников в процессе подготовки к выпускным экзаме-

нам были проведены встречи психолога с родителями выпускников, которые также про-

водились с использованием интерактивных методов. Такое сотрудничество учителей-

предметников, школьного психолога и родителей получило позитивную обратную связь 

со стороны обучающихся выпускных классов — после апробирования предложенных реко-

мендаций на пробных тестированиях. 

Ключевые слова: подготовка к экзаменам, планирование времени, психолого-

педагогическое сопровождение, сотрудничество педагогов, психологов и родителей. 
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One of the functions of the psychological service at school is psychological support of graduates in 

preparation for examination. The results of the survey of students showed that one of the reasons 

for anxiety and even fear is the topic of the period of preparation for examination and the examina-

tion process itself. Together with subject teachers, programs were created, the essence of which is 

to take into account the psychological aspects of time planning and self-regulation, as well as the 

content of the preparation plans and stages of work with examination tasks for each of the aca-

demic disciplines to be passed by graduates. Another no less “problematic” topic for graduates is 

the nature of the attitude of significant adults to the way graduates prepare for examination. Within 

the framework of psychological and pedagogical support of schoolchildren in preparation for the 

external examination, meetings of psychologist with parents of graduates were held, which were 

also conducted with the use of interactive methods. Such cooperation of subject teachers, school 

psychologist and parents has received positive feedback from students of final grades after testing 

the proposed recommendations on trial tests. 

Keywords: preparation for examination, time planning, psychological and pedagogical support, 

cooperation of teachers, psychologists and parents. 
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В российском образовательном пространстве такая форма итоговой аттестации выпускни-

ков, как единый государственный экзамен, прочно вошла в практику. Очевидно, что в этой ситуа-

ции выпускник более чем когда-либо нуждается в помощи и поддержке родителей, педагогов и 

психологов. Основное внимание в психологическом сопровождении выпускников уделяется экза-

менационной тревожности. Не менее значимой частью поддержки со стороны учителей и психо-

лога является период подготовки к экзаменам и стратегия работы с тестовыми заданиями на са-

мом экзамене. 

В одной из общеобразовательных московских школ нами в этом учебном году (2023–2024) 

был проведен «мозговой штурм» со школьниками 9-х и 11-х классов, целью которого было обсуж-

дение, что беспокоит и волнует ребят в связи с предстоящими выпускными экзаменами. В этой 

форме работы приняло участие 11 классов (восемь 9-х и три 11-х классов, более 300 школьни-

ков). Наиболее часто встречаемое из беспокоящего школьников — это экзаменационное волне-

ние и та часть отношения значимых взрослых к предстоящим экзаменам, которая связана, как это 
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определяют сами выпускники, с «напоминанием, c давлением о том, что если не будешь гото-

виться, то не сдашь экзамены». Следующей темой, связанной с волнением, была тема подготов-

ки к экзаменам и сам процесс экзамена. Школьники отмечали: «Беспокоюсь из-за низкой самоор-

ганизованности и из-за этого не подготовлюсь должным образом. Мало времени на подготовку. 

Раздражает, что я не могу себя заставить беспрерывно работать», что свидетельствует о трудно-

стях, связанных с самоорганизацией, планированием и управлением временем в подготовке к эк-

заменам. 

Важнейшей характеристикой психологического сопровождения является создание условий 

для перехода личности к самопомощи; или перехода от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам 

справляться со своими жизненными трудностями». Суть психологического сопровождения заклю-

чается в поиске скрытых ресурсов развития человека, опоре на его собственные возможности и со-

здании на этой основе психологических условий для саморазвития личности и адаптации в социуме 

[9; 11; 13; 14]. Аналогичная позиция относится и к решению вопроса, связанного с периодом подго-

товки к экзаменам. Л.М. Митиной (2023) выделен комплекс ресурсно-прогностических компонентов 

личности педагога, включающий рефлексивное проектирование, эмоционально-ценностное вовле-

чение обучающихся, — и доказано, что эти конструкты являются факторами, определяющими раз-

витие учителя как субъекта создания образовательной среды для развития и конструирования бу-

дущего учащихся [6]. 

Нами были разработаны рекомендации для учителей-предметников, которые представляют 

собой некий «каркас», основанный на психологических закономерностях формирования системы 

осознанной саморегуляции [4; 7; 8]. 

Учителю необходимо «наполнить каркас» предметным содержанием с учетом индивидуаль-

ного уровня обучающегося и различных аспектов самого экзамена. Школьники совместно с учите-

лем составляют план подготовки для дисциплины. Календарный план составляется по каждой 

дисциплине отдельно, и до того дня, с которого до первого экзамена будет 4–5 дней, — эти дни 

остаются исключительно для повторения пройденного материала, в особенности сложного, и по-

вторения формул, дат и подобной информации. Важно не оставлять на эти дни новый материал 

для изучения. Как правило, сам обучающийся такую работу не может сделать без помощи учите-

ля, поскольку педагог осведомлен о «слабых» сторонах ученика в знаниях по дисциплине. 

Учителя-предметники обращают внимание учеников на следующие важные аспекты в пери-

оде подготовки к экзаменам: 

• обосновывают нецелесообразность заучивания материала и невозможность выучить весь 

объем, важнее осознать ключевые моменты, о которых только учитель может осведомить 

школьника; 

• эффективность кратких выписок и таблиц, упорядочивания изучаемого материала в схемах. 

Следующая тема, которая вызывает достаточно сильные переживания беспокойства и даже 

страха, — не набрать то количество баллов, которое необходимо для поступления в желаемый 

вуз, а для 9-классников — в профильный класс или в колледж. Потому дополнительным и доста-

точно весомым ресурсом для успешности сдачи экзамена является отработка стратегии и тактики 

самого процесса сдачи экзамена. Ниже предлагается предварительно рассчитываемая и отраба-

тываемая на «пробниках» схема того, как лучше всего спланировать свою работу во время сдачи 

экзамена. Схема общая для всех дисциплин, и желательно порядок подходов не нарушать, а вот 

количество времени — индивидуальное, которое рассчитывается самостоятельно. 

Разделить все время, выделенное на экзамен (3,5–4 часа), на несколько блоков. 

1. Начало экзамена (3–5 мин.). Следует обратить внимание на позу: спина должна быть 

ровной, лучше опереться на спинку стула; избегать позы черепахи (шея вытянута вперед, плечи 

подняты); локти находятся на столе — легче держать спину. При такой позе кровообращение сво-

бодное, легкие не зажаты, таким образом мозг на протяжении всего экзамена будет получать не-
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обходимую поддержку. В противном случае наступает утомление, что выражается в низком 

уровне концентрации внимания, трудности вспоминания учебного материала (вспомнить то, что 

учил, — это основная функция памяти на экзамене). Готовиться к экзамену лучше в этой позе, 

она станет привычной. До экзамена нужно репетировать противострессовое дыхание: выдох дол-

жен быть в два раза длиннее, чем вдох (примерно на счет 3/6 или 4/8). Удлинение вдоха влечет 

за собой гипервентиляцию мозга и измененное состояние. Несколько рекомендуемых вдохов-

выдохов помогут снять напряжение, восстановить сердцебиение, убрать зажимы в области груди 

и уравновесить эмоциональное состояние [3; 5; 12]. 

2. Теперь можно приступить к первому подходу выполнения экзаменационных заданий: ре-

шаются все легкие задания. Цель этого подхода — «набрать» максимальное количество баллов и 

не сделать ошибки в легких заданиях. Часто наиболее «обидные» или «досадные» ошибки проис-

ходят из-за торопливости на легких заданиях. Второй подход: решаются те задания, которые 

примерно знаешь, как решить, но есть сомнения. Третий подход: решаются сложные задания. По 

завершению, возможно, останется несколько заданий, которые вообще не знаешь, как решить. 

Четвертый подход рассчитан на те задания, что «совсем не знаю ». Используется так называе-

мый метод «Моя интуиция меня не подведет». Дело в том, что знания при их усвоении «распола-

гаются» не только в осознаваемой части нашего сознания. Благодаря интуиции человек может 

справиться в сложных ситуациях, экзамен не является исключением. Нужно настроиться и «обра-

титься» к ресурсу своей интуиции. Читая задание, стараться прочувствовать правильный ответ. 

В любом случае сложные задания не стоит оставлять без ответа. Метод «тыка» — просто выби-

рать ответ или решение наугад — хуже, нежели предлагаемая ставка на учебную интуицию, ко-

торая формируется у всех, кто «погружается» в изучаемый учебный материал во время подго-

товки. 

3. Далее следует этап контроля — проверяются все задания: и легкие, и сложные. В отно-

шении тех ответов, которые вызывают сомнения на предмет верности, стоит задать себя вопрос, 

а что именно вызывает сомнение. Как правило, отвечая на этот вопрос, можно обнаружить ошиб-

ку или удостовериться, что ответ или решение верное. Перед тем как переписывать ответы в чи-

стовик, желательно отдохнуть: можно потянуться, закрыть на пару минут глаза. Заранее надо 

оставлять для себя 10–15 минут на форс-мажорные обстоятельства; или это время можно ис-

пользовать на заполнение чистовика в спокойном ритме (если Вам свойственны технические 

ошибки); либо на проверку тех заданий, которые вызывают сомнение; либо на отдых, чтобы из-за 

напряжения и утомления не сделать досадные помарки в чистовике. 

Дополнительные комментарии: — во время экзамена важно внимательно прочитать вопрос/ 

задание до конца и понять его смысл. Характерная ошибка во время тестирования — не дочитав 

до конца, по первым словам предполагать ответ и торопиться его написать. Смысл отдыха и пе-

рерывов: восстановление работоспособности, а это безошибочность выполнения заданий, хоро-

шая концентрация и переключаемость внимания. Для этого необходимо закрывать глаза, чтобы 

отдохнули; расслаблять все мышцы; следить за осанкой — не горбиться и не скрючиваться. 

Опыт использования предлагаемых рекомендаций, по мнению школьников, уже на пробни-

ках принес свои позитивные результаты, а именно: «ситуация экзамена не кажется такой страш-

ной; на экзамене гораздо меньше волнуешься, поскольку время рассчитано и понимаешь, что си-

туация под контролем», «период подготовки к экзаменам становится понятным и контролируе-

мым, помогает понимание того, на что нужно направить основное усилие по каждой из дисци-

плин» и др. 

Поскольку школьники отметили еще одну важную «проблемную зону», которая связана с ха-

рактером отношения значимых взрослых и к процессу подготовки к выпускным экзаменам, и к ре-

зультату экзаменов, то нами были разработаны рекомендации для родителей в виде небольшой 

брошюры [1; 2; 10; 15]. Они были розданы после специально организованных встреч, на которых 

так же, как и со школьниками, был проведен «мозговой штурм» с аналогичным вопросом — что 
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беспокоит родителя в связи с предстоящими экзаменами. Основные результаты практически 

идентичны, за исключением жалоб со стороны родителей на лень, недисциплинированность и на 

отсутствие ответственности своих детей. Основными темами брошюры были следующие: период 

подготовки к экзамену, специфика общения в экзаменационный период, возможности семейной 

поддержки самочувствия подростка, организация времени накануне и после экзамена и др. 

Рекомендации психолога по реализации эмоциональной поддержки: 

• суть принятия ребенка таким, каков он есть, заключается в оценке исключительно его дей-

ствий, поступков, результатов активности, намерений, но ни в коем случае не собственно 

его личности; 

• непослушание, сопротивление, иногда открытая конфронтация подростков, как правило, мо-

гут быть реакцией на отсутствие доверительной атмосферы; 

• создание у ребенка чувства веры в свои возможности — один из ключевых аспектов, оно 

целенаправленно создается родителями и значимыми взрослыми и не только в период под-

готовки к экзаменам [16]. 

После экзамена важно поздравить школьника с завершением экзаменационного испытания, 

организовать возможность активного отдыха и повторять своему ребенку мысль, что количество 

баллов не является совершенным измерением его возможностей. 

Сотрудничество учителей-предметников, психолога и родителей способствует не только 

непосредственно подготовке выпускников к экзаменам, но и смене стиля взаимодействия значи-

мых взрослых и школьников — оно становится наполненным пониманием и взаимодействием, 

нацеленным на достижение общей цели: успешной сдачи выпускных экзаменов. 
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Цель исследования: изучение и описание феномена ЛСГ (латентных социальных групп). 

Гипотезы: 1) основаниями появления ЛСГ как пред-форм выступают субъективные пред-

почтения человека («глубинные» личностные образования, формируемые условиями 

внутренней и внешней среды); 2) субъективные предпочтения человека выступают 

факторами, предопределяющими возможность, вероятность и тесноту его связей с 

другими людьми в процессах становления и эволюции социальных групп. Методы: тео-

ретико-категориальный анализ, изучение литературных источников; авторская мето-

дика (анкета «Динамика стиля профессиональной жизни»: респонденты оценивали роль 

условий социальной среды как «факторов профессионализма», динамику своего профес-

сионализма от 20 до 65 лет. Опрошено 482 мужчин и женщин в возрасте 30–50 лет 

(М = 39,9; SD = 7,6; 132 государственных служащих, 129 инженеров, 221 менеджер). Вы-

борка делилась на группы по полу, должностной позиции обследуемых, субъективной зна-

чимости условий среды как «факторов профессионализма». Результаты исследования 

подтверждают рабочие гипотезы. Выделены особенности становления ЛСГ в континуу-

ме сменяющих друг друга сфер жизнедеятельности человека; определение. 

Ключевые слова: латентные социальные группы (ЛСГ), декларированные социальные 

группы (ДСГ), эволюция, субъективные предпочтения, условия, факторы. 
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Purpose of the study: to study and describe the phenomenon of LSG (latent social groups). Hy-

potheses: 1) The basis for the emergence of LSG as pre-forms are the subjective preferences of a 

person (“deep” personal formations formed by the conditions of the internal and external environ-

ment). 2) A person’s subjective preferences are factors that predetermine the possibility, likelihood 

and closeness of his connections with other people in the processes of formation and evolution of 

social groups. Methods: category-theoretic analysis, study of literary sources; author’s methodolo-

gy (questionnaire “Dynamics of professional life style”: respondents assessed the role of social en-

vironmental conditions as “factors of professionalism”, the dynamics of their professionalism from 

20 to 65 years old. 482 men and women aged 30-50 years were interviewed (M=39.9; SD=7.6; 132 

civil servants, 129 engineers, 221 managers). The sample was divided into groups by gender, job 

position of the subjects, subjective significance of environmental conditions as “factors of profes-

sionalism.” The results of the study confirm the working hypotheses. Features of the formation of 

LSG in the continuum are highlighted successive spheres of human life; the definition. 

Keywords: latent social groups (LSG), declared social groups (DSG), evolution, subjective prefer-

ences, conditions, factors. 
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Введение 

В процессе разработки проблемы профессионального становления субъекта (ПСС) были 

получены парадоксальные результаты, не соответствующие нашим ожиданиям, не соответству-

ющие литературным данным. Если условно различать: 

• во-первых, малые социальные группы как имеющие выраженные признаки их идентифика-

ции (по полу, возрасту, социальному статусу и пр.), 

• во-вторых, неявные, скрытые, потенциально способные быстро оформиться, не имеющие 

внешне выраженных признаков, 

то группы первого типа можно определить как декларированные социальные группы (ДСГ), а вто-

рого — латентные социальные группы (ЛСГ) [11; 12]. 
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Если критерием деления выборки (482 чел.) выступали явные признаки (пол, занимаемая 

должность, профессиональная сфера и пр.), то между двумя подвыборками имели место значи-

мые статистические различия по части переменных; если же критерием деления выступали неяв-

ные признаки, обычно не декларируемые и не артикулируемые человеком (например, роль мате-

ри, отца, родственников, супругов, науки, искусства и пр. как «факторов профессионализма»), то 

доля переменных, достигающих статистической значимости различий, была намного больше (со-

гласно t-критерию). В циклах исследований эти эффекты регулярно подтверждались. 

Выделим несколько сопряженных научных проблем. Сравнительно с индивидуальной, пол-

нота разработанности проблемы совместной деятельности много меньше. Следовательно, изу-

чение малых групп (ДСГ и ЛСГ) есть «мостик», выход на проблему совместной деятельности. 

Многие социально-психологические эффекты совместной деятельности предполагают высокую 

психологическую, социально-психологическую и социальную компетентность членов группы [1; 7; 

8; 9; 10]. Выраженными историческими тенденциями стали неустойчивость браков, разводы, не-

полные семьи, один ребенок, недостаток внимания родителей и т. д. Результатом разрушения 

структуры многоукладной и нуклеарной семьи является недостаток социального опыта молодых 

людей, дефицит их конструктивных, деловых и межличностных взаимодействий с другими [6; 9; 

13]. В этой связи, малые группы (ДСГ и ЛСГ), механизмы их образования и эволюции отражают 

естественное социальное пространство жизнедеятельности людей и косвенно — проблему про-

фессионального становления субъекта (ПСС). 

Если проблему ПСС рассматривать широко в ее полной «развертке» — в продолжение ак-

тивной профессионально-трудовой жизни человека, включая стадию предкарьеры (выбора про-

фессии, подготовки к профессиональной жизни) и стадию посткарьеры (формы социальной ак-

тивности людей, завершивших «карьерное движение»), — то можно выделить континуум типовых 

сфер жизнедеятельности человека: средняя школа — среднее/высшее специальное заведение — 

активная профессиональная деятельность — постпрофессиональная активность, — в кото-

рых проявляются способности и умения человека интегрироваться в состав социальных групп, 

быстро овладевать должными социальными ролями, «находить себя» в командной работе, полу-

чать удовлетворение от общения с партнерами. Все, что на этом долгом пути может способство-

вать и препятствовать личностному росту и развитию человека, его становлению как успешного 

субъекта, полноте самореализации в разных сферах жизнедеятельности, крайне важно как для 

самого человека, так и для его окружающих, для общества в целом, для государства. Итак, сферы 

общего среднего, специального и высшего образования являются перманентно актуальными во 

всех отношениях; в пространстве малых групп «решаются задачи» формирования Я-концепции, 

самореализации в трудовой, семейной, в досуговой сфере [4; 7]. 

Латентные социальные группы как феномен 

В оценках состояния теории социальных групп уже неоднократно обращаюсь к выразитель-

ной констатации А.В. Сидоренкова: «многие теории не позволяют предположить существование 

каких-то пока не известных науке групповых явлений, исчерпали свои внутренние возможности и, 

соответственно, не получили дальнейшего развития» [7, с. 37]. Это емкое обобщение хорошо со-

гласуется и с другими аспектами «состояния вопроса»: значительным расхождением эмпириче-

ских результатов, фиксируемых в разных метаанализах; далеко не согласованными, разными 

критериями оценки эффективности деятельности групп [8]. 

Наши исследования затрагивают несколько малоизученных вопросов. Первый: стадия за-

рождения группы. В «классических» концепциях постулируется, что триггерами формирования 

группы выступают общая цель, совместная деятельность, непосредственные коммуникации лю-

дей [1; 7; др.]. Но в процессах зарождения группы оправданно выделять предстадию распознава-

ния будущих партнеров (по явным и неявным признакам). Не всегда объединение людей опреде-

ляется общей целью, деятельностью, регулярными контактами, информированием друг друга. Не 
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менее «цепко» объединяет людей «социально-психологическая ткань»; объединение людей не 

всегда начинается с процессов интеграции. На стадии зарождения группы возможны разнона-

правленные процессы «ветвения» траекторий взаимодействий партнеров, переходов на разные 

«языки» общения. 

Дизайн исследования. Опрошено 482 мужчин и женщин в возрасте 30–50 лет (М = 39,9; 

SD = 7,6; 132 государственных служащих, 129 инженеров и руководителей подразделений про-

мышленных предприятий, 221 менеджер). Использовали: теоретико-категориальный анализ, изу-

чение литературных источников; t-сравнение для независимых групп. По авторской методике (ан-

кета «Динамика стиля профессиональной жизни») респонденты оценивали роль условий соци-

альной среды как «факторов профессионализма» (роль отца, матери, родственников, друзей, 

коллег, супругов, обстоятельств, науки, искусства, религии и др.); динамику своего профессиона-

лизма от 20 до 65 лет (ретроспективно до актуального возраста и проспективно — прогнозируя 

динамику последующей эволюции); также фиксировались их социально-демографические и слу-

жебно-должностные характеристики. Выборка делилась на группы; критериями деления выступа-

ли пол, должность, субъективная значимость условий среды как «факторов профессионализма»; 

при делении на две группы к первой «относились респонденты с оценками условий от 0 баллов 

до средних по выборке, ко второй — больше средних» [12, с. 133]. 

Обсуждение результатов исследования 

В ранее опубликованных статьях [10; 11; 12] представлялись основные фрагменты НИР: 

описательная статистика (позволяющая использовать разные методы параметрической статисти-

ки: t-сравнение, корреляционный, факторный, множественный регрессионный анализ и др.), а 

также — ожидаемые и нетривиальные результаты. «В первых циклах статистических расчетов 

проводилось деление выборки как по явным критериям (мужчины/женщины, специали-

сты/руководители; состоящие в браке / не состоящие, имеющие детей / не имеющие и т. п.), так и 

по неявным (полнота самореализации в семейной жизни, относительный к возрасту стаж семей-

ной жизни, быстрота «вертикальной» карьеры, большая или меньшая значимость родительской 

семьи, своей семьи, рабочих групп и др.). …при делении выборки по разным критериям большая 

часть переменных достигала уровня статистической значимости [12, с. 134]. «При делении выбор-

ки на группы лиц, отмечавших сравнительно малую субъективную значимость для них обстоя-

тельств жизни как «факторов профессионализма», и лиц, признававших большую значимость 

внешних обстоятельств — большую или меньшую значимость науки, искусства, религии, — мера 

межгрупповых различий и число таких переменных были сопоставимыми с различиями между 

мужчинами и женщинами, руководителями и специалистами» [12, с. 134–135]. 

«Выделяя феномен «латентные социальные группы» (ЛСГ), его отличающий от … деклари-

рованных социальных групп (ДСГ), отметим его особенности: 1) он существует... как пред-форма 

активных, проявленных групп; 2) члены таких пред-форм, или латентных стадий эволюции групп, 

не обязательно регулярно взаимодействуют между собой, но, вероятно, быстро опознают «своих» 

и «чужих» в значимых для них ситуациях; 3) не обязательно членов таких пред-форм, или латент-

ных стадий, актуально объединяют общая деятельность, общие цели, но… при определенных 

условиях «опознавания друг друга» они могут объединяться для совместной деятельности и до-

стижения общей цели; 4) о феномене ЛСГ можно судить по мере признания людьми субъектив-

ной значимости для них разных условий социальной среды; за проявленными предпочтениями 

стоят «глубинные факторы» (особенности психофизиологической организации человека, его ран-

него окружения и др.)» [12, с. 140]. ЛСГ есть «возможные объединения людей, в важных аспектах 

жизнедеятельности (ценностных ориентациях, образе жизни и др.) сходных между собой, потен-

циально способных к интеграции и взаимодействиям (в достижении общих целей, комфортному 

общению, поддержанию ...поведения). ЛГС представляют собой предстадии (латентные стадии) 

возможного становления и развития ...социальных структур» [12, с. 140]. 
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При многократных делениях выборки по разным критериям большие по величине и частот-

ности различия выявлены между группами обследуемых, разделяемых как по отдельным субъ-

ективным предпочтениям людей (признания большей или меньшей роли других людей и фраг-

ментов социальной среды), так и по суммам оценок субъективной значимости условий социаль-

ной микро- и мезосреды (родительской или своей семьи, рабочих групп и др.). Следовательно, 

именно субъективные предпочтения человека являются не менее весомыми факторами в орга-

низации его жизнедеятельности, чем выделяемые им цели деятельности, регулярные акты взаи-

модействия, рефлексия членства в группе и пр. 

Следующим шагом в анализе таких связей должно быть признание глубинных оснований 

субъективных предпочтений, формирующихся в раннем детстве в процессе взаимодействия с 

непосредственным окружением и/или его замещениями, в роли которых выступают книги, кинема-

тограф, театр, музыка, спорт и пр., а также устойчивые сформированные предпочтения, которые 

играют важную роль в дифференциациях «свой/чужой», «мы/они». Несомненно, важная роль в 

развитии человека принадлежит ему как активному субъекту, определяющему свои отношения с 

миром [2; 3; 4; 5; 10; 11; др.], но многое определяется формами и процессами его взаимодействия 

с другими людьми и других людей с ним. 

Заключение 

Результаты эмпирического исследования подтверждают рабочие гипотезы. В одном соци-

альном пространстве-времени сосуществуют разные объединения, структуры, в большей или 

меньшей их выраженности, проявленности, развития, активности функционирования. Латентные 

социальные группы (ЛСГ) есть пред-формы, или латентные стадии, становления и существова-

ния социальных объектов, которые в процессе их эволюции могут проявляться как актуальные 

(декларативные) группы с разными траекториями их возможного развития. Представители одних 

латентных групп отличаются от других значимостью для них как отдельных условий среды, так и 

целых закрытых пространств (родительской семьи, своей семьи, рабочих групп и пр.). Ряды соци-

альных пространств представим континуумом сменяющих друг друга сфер жизнедеятельности: 

средняя школа — высшее/среднее специальное заведение — пространство активной профес-

сиональной деятельности — постпрофессиональная активность, в каждой из которых разви-

ваются или подавляются его способности и умения интегрироваться в составы новых групп. 
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Исследование направлено на изучение роли родителей и педагогов в формировании про-

фориентации учащихся на педагогические профессии. Проведено эмпирическое исследова-

ние с учащимися психолого-педагогических классов (n = 45), их родителями (n = 55) и учи-

телями (n = 37). В результате было выявлено: учащиеся в целом не ориентированы на 

получение профессии учителя, в профильный класс попали по причине желания родителей 

и преобладания гуманитарных предметов; родители, несмотря на заинтересованность, 

проявляют директивность в профессиональном выборе детей; учителя в большей сте-

пени демонстрируют направленность на коммуникацию, что не в полной мере способ-

ствует формированию у школьников ориентации на профессию учителя. Формирующий 

эксперимент направлен на развитие у учащихся осознанности в выборе профессии, выра-

ботку конструктивной поддержки детей педагогами и родителями с помощью коррекци-

онно-развивающей программы По окончании исследования у учащихся повысилась заинте-

ресованность в педагогической профессии, у родителей снизились показатели шкал, связан-

ных с гиперпротекцией, у учителей на первое место вышла направленность на предмет. 

Ключевые слова: профориентация, педагогическая направленность личности, психолого-

педагогические классы, профильное обучение, родители, педагоги. 
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The research is aimed at studying the role of parents and teachers in the formation of students’ 

career guidance for teaching professions. An empirical study was conducted with students of psy-

chological and pedagogical classes (n = 45), their parents (n = 55) and teachers (n = 37). As a result, 

it was revealed: students as a whole are not focused on obtaining the teaching profession, they got 

into the profile class because of the desire of parents and the predominance of humanitarian sub-

jects; parents, despite their interest, are directive in the professional choice of children; teachers 

demonstrate a greater focus on communication, which does not fully contribute to the formation of 

students’ orientation towards the teaching profession. The formative experiment is aimed at devel-

oping students’ awareness in choosing a profession and developing constructive support for children 

by teachers and parents through a correctional and developmental program. At the end of the study, 

students’ interest in the teaching profession increased, parents’ indicators of scales related to hy-

perprotection decreased, teachers’ focus on the subject came out on top. 

Keywords: career guidance, pedagogical orientation of the personality, psychological and pedagog-

ical classes, profile education, parents, teachers. 
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В последние годы активно обсуждаются проблемы снижения социального статуса учителя, 

текучести педагогических кадров в детских садах и школах, вопросы необходимости повышения 

престижа педагогической профессии среди молодежи [1; 3; 5; 12]. Успешное развитие системы 
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образования невозможно без мотивированных специалистов, готовых к профессиональному росту. 

В последнее время на федеральном и региональном уровнях предпринимаются целенаправлен-

ные действия для решения этих проблем, включая усиление допрофессиональной педагогической 

подготовки в рамках непрерывного образования, в том числе раннюю профессиональную ориента-

цию на педагогические профессии [2; 6; 10]. 

Л.М. Митина в своей концепции профессионального саморазвития педагогов [7; 8] подчерки-

вает важность профессиональной направленности педагога как ключевой ценностной ориентации 

в саморазвитии и основы успешности педагогического труда. Известно, что ценности педагогиче-

ской профессии передаются школьными учителями, первичная профессиональная ориентация 

учащихся формируется во взаимодействии с педагогами, которые влияют на их представления о 

педагогической деятельности и ее значимости [4; 11; 13; 14]. 

Особое влияние на профессиональный выбор детей в подростковом и раннем юношеском 

возрастах оказывают родители. Родительские установки зачастую определяют личностный рост 

человека, от них зависит психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью, ведущие мо-

тивы и ценностные ориентиры [9; 10; 15]. 

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение роли родителей и педагогов в 

формировании профориентации учащихся на педагогические профессии. В исследовании приняли 

участие 45 учащихся психолого-педагогических классов (9, 10 класс) МБОУ СШ № 6, МБОУ СШ 

№ 14, МБОУ СШ № 16 г. Арзамаса, 55 родителей и 37 педагогов, работающих в данных школах. 

Первый этап был посвящен исследованию заинтересованности и готовности учащихся к осво-

ению педагогической профессии. Испытуемым были предложены методики: «Дифференциально-

диагностический опросник» (Е.А. Климов), «Профессиональная готовность» (А.П. Чернявская), ав-

торская анкета. 

В результате было обнаружено, что учащиеся выбрали педагогический профиль неосознанно 

(«главное не попасть на математический профиль»; по желанию родителей), педагогические про-

фессии не являются для них приоритетными в выборе дальнейшей специализации после оконча-

ния вуза, также учащиеся обнаруживают склонность к творческим профессиям в сфере «человек 

— художественный образ», к чему не относится педагогическая деятельность, а также имеют сред-

нюю степень готовности к выбору профессии в целом. 

Второй этап исследования направлен на изучение вовлеченности родителей старшеклассни-

ков в процесс профессионального самоопределения их детей с помощью авторской анкеты и ме-

тодики «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), поскольку гармо-

ничный стиль семейного воспитания способствует выбору профессии на основе деловых и творче-

ских мотивов, а участие родителей в процессе профессионального самоопределения детей влияет 

на развитие профессиональной компетентности у подростков. 

В результате, несмотря на заинтересованность родителей учащихся психолого-педагогиче-

ских классов в профессиональном самоопределении детей, многие используют прямое директив-

ное влияние на дальнейший выбор профессионального пути старшеклассника или планируют ока-

зать влияние на процесс профессионального самоопределения, изменив его в пользу родитель-

ского решения. Большинство родителей уверены, что дети послушно примут родительскую пози-

цию, что также подтверждается результатами исследования преобладающих типов семейного вос-

питания (потворствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, повышенная мораль-

ная ответственность). 

На третьем этапе происходила оценка степени включенности учителя в профессию, опреде-

ление механизмов, через которые профессиональная деятельность воздействует на личность пе-

дагога, выявление специфических педагогических деструкций личности с помощью методики «Экс-

пресс-диагностика педагогической направленности учителя» (Ю.А. Кореляков). 



Щелина С.О., Патрикеева Э.Г., Левкина Е.В. 
Роль родителей и педагогов в формировании  
профессиональной ориентации учащихся  
на педагогические профессии 
Вестник практической психологии образования 
2024. Том 21. № 3. С. 99–105 

Shchelina S.O., Patrikeeva E.G., Levkina E.V. 
The Role of Parents and Teachers in the Formation  
of Career Guidance of Students  
in Pedagogical Professions 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2024. Vol. 21, no. 3, pp. 99–105 

 

 
102 

 
 

 

В результате обнаружено, что у большинства учителей ярко выражена направленность на 

коммуникацию (33%), а направленность на предмет вторична (27%). С одной стороны, старшеклас-

сники ценят позитивный эмоциональный настрой учителя и интересную подачу материала, но, с 

другой стороны, это не способствует формированию у школьников педагогической ориентации и 

устойчивой мотивации к получению профессии учителя, что изначально было главной целью со-

здания психолого-педагогических классов. 

Таким образом, с целью повышения у школьников осознанности в выборе профессии и ока-

зания конструктивной поддержки детям педагогами (через совместное погружение в педагогиче-

скую деятельность) и родителями (через выстраивание гармоничных детско-родительских отноше-

ний) была разработана коррекционно-развивающая программа, включающая шесть блоков. 

1. Мотивационный блок — направлен на развитие заинтересованности учащихся в экспери-

менте, включает различные кооперативные методы обучения, к примеру, дискуссии о роли педа-

гога в развитии современного общества (на примере разных стран). 

2. Личностно-развивающий блок — направлен на актуализацию у учащихся через тренинги и 

ролевые игры навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

3. Консультационно-диагностический блок — психологическая помощь учащимся в стрессо-

вых ситуациях, диагностика профессиональной направленности обучающихся. 

4. Блок работы с родителями — коррекция детско-родительских отношений и активизация 

осознанной позиции родителей в процессе профориентации детей. 

5. Блок работы с учителями — направлен на личностно-профессиональное развитие, оптими-

зацию профессиональной направленности личности педагога через тренинги и консультации. 

6. Заключительный блок — стимулирует учащихся к саморазвитию в будущей профессио-

нальной деятельности, включает отработку полученных навыков. Блок завершался круглым сто-

лом, куда были приглашены все участники исследования, а также ученики средней школы, готовя-

щиеся к поступлению в профильные педклассы. 

В результате повторной диагностики выявлены следующие качественные изменения: 

• у учащихся: рост интереса к педагогической профессии, выразившийся в большей активности 

участия в педагогических пробах, возрастании рассмотрения перспективы поступления в пе-

дагогический вуз (18% → 28%), повышении показателей выбора профессий типа «человек — 

человек» (27% → 43%), повышении уровня готовности к выбору профессии (показатели при-

близились к границе с высокими); 

• у родителей: снижение показателей по шкалам «степень предъявления требований», «сте-

пень запретов», «уровень протекции», также родители стали отмечать, что при разговоре о 

выборе профессии с детьми стали больше прислушиваться к мнению друг друга и все чаще 

рассматривать поступление в педагогический вуз как один из приоритетных; 

• у учителей: качественные и количественные изменения в показателях педагогической направ-

ленности: на первом месте — направленность на предмет (43%), на втором — организован-

ность (25%), на третьем — общительность (24%). 

Таким образом, сравнительный анализ результатов диагностики показал эффективность ре-

ализованной коррекционно-развивающей программы через оказание педагогами конструктивной 

поддержки детям (совместное погружение в педагогическую деятельность); через работу с родите-

лями в направлении оптимизации детско-родительских отношений и их влияния на профессиональ-

ный выбор школьников. 
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Уровень развития логического мышления ребенка в старшем дошкольном возрасте поз-

воляет говорить об эффективности проводимой образовательной работы и прогнози-

ровать успешность дальнейшего обучения в школе. В статье представлены результа-

ты применения модифицированной методики «Систематизация» (авторы Н.Б. Венгер, 

А.И. Булычева) для детей шестого и седьмого годов жизни из комплекта диагностиче-

ских методик умственного развития дошкольников (Л.А. Венгер), направленной на выяв-

ление уровня развития логического мышления. Задания методики были переведены в 

цифровой формат, что упрощает ее использование. В таком формате методика «Си-

стематизация» прошла процедуру стандартизации, в результате которой была опре-

делена хорошая внешняя и дифференциальная валидность, доказана структура и надеж-

ность методики, определены возрастные нормы освоения современными старшими до-

школьниками действия логического мышления мультипликации. Результаты исследова-

ния позволяют говорить о том, что адаптированный вариант методики может быть 

использован психологами в научных и практических целях для сопровождения образова-

тельного процесса, способствующего развитию мышления детей старшего дошкольно-

го возраста. 

Ключевые слова: диагностика, диагностическая методика, логическое мышление, до-

школьный возраст, оценка развития, диагностические нормы, надежность, валидность. 
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The level of development of a child’s logical thinking in the older preschool age allows us to talk 

about the effectiveness of the educational work carried out and predict the success of further edu-

cation at school. The article presents the results of the application modification of the “Systematiza-

tion” test (authors N.B. Wenger, A.I. Bulycheva) for children of the sixth and seventh years of life 

from a set of diagnostic methods of mental development of preschoolers (L.A. Wenger) to evaluate 

logical thinking. The tasks of the test were transferred to a digital format, which simplifies its use. In 

this format, the “Systematization” test underwent a standardization procedure, as a result of which 

good external and differential validity was determined, the structure and reliability of the test were 

proved, age norms for mastering the actions of logical thinking of animation by modern older pre-

schoolers were determined. The results of the study suggest that an adapted version of the test 

can be used by psychologists for scientific and practical purposes, to accompany the educational 

process that promotes the development of thinking in older preschool children. 

Keywords: diagnostics, test, logical thinking, preschool age, development assessment, diagnostic 

norms, reliability, validity. 
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Введение 

В дошкольном возрасте на фоне преобладающего наглядно-образного типа мышления (За-

порожец А.В., Минская Г.И., Венгер Л.А., Поддьяков Н.Н. и др.) параллельно с образными форма-

ми познания действительности начинают функционировать и элементы логического мышления, 

которое будет активно развиваться на следующем возрастном этапе (Пиаже Ж., Выготский Л.С., 

Запорожец А.В., Венгер Н.Б., Агаева Е.Л., Поддьяков Н.Н. и др.). Оценка уровня развития логиче-

ского мышления является одной из важных задач в старшем дошкольном возрасте — она позво-

ляет говорить об эффективности проводимой образовательной работы и прогнозировать успеш-

ность дальнейшего обучения в школе [3; 5; 6; 7; 8; 11; 12]. 

Существует довольно много диагностических методик, большинство из которых являются 

стандартизированными, для оценки логического мышления начиная с младшего школьного воз-

раста (Методика для определения уровня умственного развития детей 7–9 лет Э.Ф. Замбицяви-

чене, тест Г. Вицлака «Способность к обучению в школе», Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) К.М. Гуревича, М.К. Акимовой и др., Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ван и 

др.). Для детей дошкольного возраста их существенно меньше. Связано это с тем, что логическое 

мышление в дошкольном возрасте, в отличие от развитых понятийных форм мышления, реализу-

ется только с опорой на наглядные образы, и, соответственно, инструменты для его оценки долж-

ны учитывать эту специфику [8; 13]. 

Несмотря на то, что в отечественной психологии существуют методики, направленные на 

оценку логического мышления дошкольников, подавляющее большинство из них не стандартизи-

рованы. Они не дают средних количественных показателей по возрастной группе, что очень важ-

но при оценке готовности к школьному обучению, а только позволяют отнести полученные ребен-

ком результаты к уровню выполнения задания, установленному разработчиком методики на осно-

вании собственного опыта и теоретических положений, и очень часто связаны с общей осведом-

ленностью ребенка — «Четвертый лишний», «Классификация» и др. [9; 11]. 

Единственной разработанной и стандартизированной у нас в стране методикой оценки ло-

гического мышления детей старшего дошкольного возраста является методика «Систематиза-

ция» (авторы Н.Б. Венгер, А.И. Булычева), входящая в стандартизированный комплект оценки ум-

ственного развития, разработанный под руководством Л.А. Венгера. Методика направлена на вы-

явление у детей сформированности логического действия мультипликации, предполагающего 

объединение двух логических действий: классификации (систематизации фигур по форме) и се-

риации (систематизации фигур по величине) (см. приложение). [5; 6]. 
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Методика была создана для группового обследования детей с использованием печатных 

тетрадей. На странице А4 располагалась матрица из геометрических фигур разной формы и ве-

личины. Для детей 7-го года жизни — девять страниц, матрица состояла из 36 клеток (6х6). По 

вертикали (слева и справа) расположены геометрические фигуры разных форм. По горизонтали в 

верхнем и нижнем рядах фигуры, изменяющиеся по размеру от большой к маленькой. Под мат-

рицей расположены три геометрические фигуры (разные по форме и размеру), которые необхо-

димо разместить в пустых клетках с учетом этих двух параметров. (см. приложение). Для детей 

6-го года жизни, с учетом возрастных возможностей, количество страниц в тетради было сокра-

щено до семи, количество клеток в матрице — до 30 (6х5, сократили один столбец), количество 

фигур, которые нужно разместить в матрице, уменьшили до двух. Также были внесены изменения 

в инструкцию. Последняя рестандртизация данного инструментария была проведена более 30 

лет назад. Что, безусловно, требует новой рестандартизации на современной выборке. 

В рамках проводимой рестандартизации и адаптации данной методики к современной вы-

борке задания были переведены в электронный вид (система «Анкетолог»), что упрощает ее ис-

пользование в работе с детьми и в части обеспечения материалами (ранее был печатный вари-

ант, требовавший значительный расход бумаги), и в части обработки полученных данных (оценка 

включена в программу и осуществляется автоматически). Также в результате модификации было 

сокращено количество заданий в комплекте для детей седьмого года жизни. 

Процедура и методы исследования 

Задача данного исследования состояла в психометрической проверке и определении стати-

стических норм двух методик «Систематизация», предназначенных для детей 5–6 лет и 6–7 лет. 

Организация исследования осуществлялась совместно с Федерацией психологов образования 

России представителями региональных отделений ФПО России. В исследовании принимали уча-

стие дети, посещавшие дошкольные образовательные организации. Родителями (законными 

представителями) дошкольников, принявших участие в полевом исследовании, было подписано 

информированное согласие. 

На первом этапе исследования проводился сбор эмпирических данных путем проведения 

методик «Систематизация» в электронной форме (система «Анкетолог») — отдельно для детей 

5–6 (n = 938) и 6–7 лет (n = 1451). В них инструкция и задания были аналогичны оригиналу бу-

мажной версии методик. Также заполнялась анкета, в которой уточнялись контекстные парамет-

ры. Через несколько дней для части детей (n = 42 и n = 498) из основной выборки проводилась 

методика «Цветные прогрессивные матрицы Равена» [10] — для дальнейшей проверки внешней 

валидности методик «Систематизация». Диагностика с одним ребенком проводилась не более 40 

минут в день с перерывами на двигательную активность каждые 15 минут. 

На втором этапе исследования данные, собранные с помощью методик «Систематизация» и 

«Цветные прогрессивные матрицы Равена», обрабатывались по ключам и были объединены для 

каждого возраста в отдельные базы данных, которые доступны в репозитории психологических 

исследований и инструментов Московского государственного психолого-педагогического универ-

ситетаRusPsyDATA [1; 2]. 

На третьем этапе проводилась психометрическая проверка методик «Систематизация»: 

проверялась внутренняя структура методик (конфирматорный факторный анализ), надежность 

(альфа Кронбаха, омега Макдональда), внешняя (коэффициент корреляции Спирмена) и диффе-

ренциальная валидность (критерий U Манна — Уитни, двухфакторный дисперсионный анализ), 

считались тестовые нормы (перевод сырых баллов в шкалу станайнов с помощь процентильной 

нормализации). 
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Выборка 

Содержание выборок стандартизации методик для детей 5–6 и 6–7 лет по полу, региону 

проживания, типу населенного пункта и принадлежности к категории детей с ОВЗ, представлено в 

табл. 1. 

Табл. 1. Социо-демографические характеристики выборки дошкольников 5–6 и 6–7 лет 

для стандартизации методики «Систематизация» 

Характеристика 5–6 лет 6–7 лет 

N % N % 

Пол 

Мужской  454 48,4 684 47,1 

Женский 484 51,6 767 52,9 

Всего 938 100 1451 100 

Регион проживания 

Московская область 414 44,1 457 31,5 

Самарская область 502 53,5 467 32,2 

Волгоградская область – – 499 34,4 

Липецкая область 20 2,1 19 1,3 

Другие 2 0,2 9 0,6 

Тип населенного пункта проживания 

Городское поселение 834 88,9 1358 93,6 

Сельское поселение 104 11,1 93 6,4 

Ребенок относится к категории детей с ОВЗ 

да 229 24,4 247 17,0 

нет 709 75,6 1204 83,0 

Результаты исследования 

Психометрическая проверка методики «Систематизация» для детей 5–6 лет 

Методика «Систематизация» для 5–6 лет состояла из шести заданий, в каждом из которых 

требовалось расставить на нужные места две фигуры, учитывая их размер и форму. За каждую 

верно поставленную фигуру начислялось 2 балла, за ошибку на одну клетку начислялся 1 балл. 

Таким образом, за одно целое задание можно было получить от 0 до 4 баллов. Максимальный 

общий балл по методике мог быть равным 24. 

Описательная статистика баллов за выполнение детьми каждого из шести заданий и общего 

балла методики «Систематизация» приведена в табл. 2. Задание 5 является легким, а трудность 

остальных заданий лежит на границе средних и легких значений, так же как и трудность всей 

шкалы. Скорректированная дискриминативность — различительная способность заданий 1–5, из-

меренная с помощью точечной бисериальной корреляции, лежит в диапазоне 0,51–0,64, что яв-

ляется хорошим значением, для задания 6 дискриминативность равна 0,34. 

Проверка структуры шкалы «Систематизация» проводилась с применением конфирматорно-

го факторного анализа (КФА) [14]. При первичном применении КФА удалось определить, что мо-

дель имеет недостаточно хорошие значения параметров согласованности с данными (СFI = 0,946; 

TLI = 0,910; SRMR = 0,044; RMSEA = 0,100 [0,082;0,119]). Опираясь на индексы модификации, при 

введении ковариации ошибок для заданий 2 и 6, которые опираются на похожий стимульный ма-
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териал (в них содержится пятиугольник), удалось улучшить согласованность модели c данными — 

модель стала хорошо согласованной (см. табл. 2). 

Табл. 2. Описательная статистика, факторные нагрузки  

и показатели согласия модели с данными (n = 938) 

Индикатор Среднее Ст. откл. Трудность Дискриминативность Факторная 

нагрузка (ст.) 

p-

уровень 

Задание 1 2,968 1,257 0,74 0,62 0,739 < 0,001 

Задание 2 2,666 1,081 0,67 0,51 0,512 < 0,001 

Задание 3 2,752 1,119 0,69 0,56 0,691 < 0,001 

Задание 4 2,876 1,257 0,72 0,62 0,704 < 0,001 

Задание 5 3,308 1,090 0,83 0,64 0,733 < 0,001 

Задание 6 2,823 1,134 0,71 0,34 0,327 < 0,001 

Общий балл 17,393 4,877 0,72    

СFI = 0,979; TLI = 0,961; SRMR = 0,027; RMSEA = 0,066 [0,047;0,087] 

Шкала «Систематизация» имеет достаточно хороший уровень согласованности входящих в 

нее заданий (по всей шкале α Кронбаха = 0,794, а ω Макдональда = 0,799). Статистики, в качестве 

рекомендации, предлагают обратить внимание на задание 6 для улучшения надежности шкалы в 

целом. 

Внешняя валидность методики «Систематизация» проверялась путем сопоставления обще-

го балла по ней с общим баллом по методике «Цветные прогрессивные матрицы Равена», изме-

ряющей интеллект детей, с помощью коэффициента корреляции Спирмена (r = 0,370, p < 0,05, 

n = 42). Баллы по обеим методикам значимо согласованно изменяются, что подтверждает внеш-

нюю валидность методики «Систематизация». 

Для проверки дифференциальной валидности мы проводили сравнение различных групп 

дошкольников, для которых предполагалось обнаружить значимые различия по общему показа-

телю «Систематизация». Для сравнения использовался критерий для независимых выборок U 

Манна — Уитни (см. табл. 3). 

Табл. 3. Показатели сравнения различных групп детей  

по общим баллам методики «Систематизация» (n = 938) 

 Группа N M ± SD Статистика U 

Манна — Уитни 

Размер  

эффекта 

Дети из категории детей с ОВЗ да 229 16,47 ± 7,05 63716,50*** 0,215 

нет 709 17,69 ± 7,99 

Дети с нарушением речи или слуха да 193 16,58 ± 4,40 57820,50*** 0,196 

нет 745 17,60 ± 4,97 

Дети с ЗПР да 25 14,20 ± 5,24 6801,00*** 0,404 

нет 913 17,48 ± 4,84 

Примечание: *** — p < 0,001; размер эффекта — ранговый бисериальный коэффициент корре-

ляции. 

Из результатов видно, что во всех трех случаях сравнения существуют значимые различия 

по общим баллам методики. У детей из категории детей с ОВЗ значимо ниже баллы по логиче-

скому мышлению, чем у детей не из категории детей с ОВЗ, что подтверждает дифференциаль-

ную валидность методики «Систематизация». 
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Для определения норм методики «Систематизация» мы сначала проверили, есть ли разли-

чия баллов по полу (Пол) и возрасту (Возрастная группа), используя многофакторный дисперси-

онный анализ. Предварительно разделили выборку детей по медиане (Me = 66 месяцев) возраста 

на две подгруппы: 1 — до 5,5 лет; 2 — старше 5,5 лет. Оказалось, что дети разного пола и возрас-

та (до 5,5 лет и старше) значимо не различаются (p > 0,05) по баллам методики «Систематиза-

ция», что позволяет нам считать нормы для всей выборки в целом, не дифференцируя ее по полу 

и возрасту. 

После применения процентильной нормализации мы составили таблицу (см. табл. 4) соот-

ветствия сырых баллов, полученных по методике «Систематизация» для детей 5–6 лет, стан-

дартным баллам (станайнам). 

Табл. 4. Соответствие сырых баллов по методике «Систематизация» стандартным 

баллам (станайнам) и уровням выраженности логического мышления детей 5–6 лет 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Станайны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сырые баллы 0–5 6–10 11–14 15–17 18–19 20–21 22 23 24 

Психометрическая проверка методики «Систематизация» для детей 6–7 лет 

Данный, цифровой вариант методики «Систематизация» для детей 6–7 лет состоял из семи 

заданий, в каждом из которых требовалось расставить на нужные места три фигуры (а, б и в), 

учитывая их размер и форму. За каждую верно поставленную фигуру начислялся 1 балл. За 

ошибку начислялось 0 баллов. Таким образом, за одно целое задание можно было получить от 0 

до 3 баллов. Максимальный общий балл по методике мог быть равным 21. 

Приведем ниже описательную статистику баллов за выполнение детьми каждого из семи 

заданий и общего балла методики «Систематизация». Исходя из коэффициентов трудности вид-

но, что все задания, кроме задания 1, обладают средней трудностью, а задание 1 является лег-

ким для детей. Трудность всей шкалы методики «Систематизация» для детей 6–7 лет соответ-

ствует среднему значению. 

При более подробном рассмотрении заданий и анализе того, как расставляют дети фигуры в 

рамках каждого из заданий, выяснилось, что более сложным из них являлась расстановка фигур 

2а, 3а, 3б, 6а, 6в и 7а, пять из которых являлись квадратами. Этот факт может требовать более 

детального рассмотрения и поиска объяснения. Скорректированная дискриминативность для за-

даний методики 1, 2, 4, 5 и 7 лежит в диапазоне 0,43–0,51, что является хорошими значениями, а 

для заданий 3 и 5 — 0,23 и 0,35, соответственно. 

При первичном применении КФА удалось определить, что модель имеет недостаточно хо-

рошие значения параметров согласованности с данными (СFI = 0,878; TLI = 0,817; SRMR = 0,056; 

RMSEA = 0,098 [0,085;0,110]). Опираясь на индексы модификации, при введении ковариации 

ошибок для заданий 3 и 6, заданий 6 и 7, заданий 3–7, которые опираются на похожий стимуль-

ный материал (в каждом из них содержатся по две одинаковые фигуры — квадрат и шестиуголь-

ник), удалось улучшить согласованность модели c данными — модель стала хорошо согласован-

ной (см. табл. 5). 

Но при более подробном рассмотрении таблицы 5 привлекают внимание низкие факторные 

нагрузки на задания 3 и 6, меньшие 0,3, а также невысокие значения дискриминативности — 0,23 

и 0,35. Это может говорить о наличии в этих заданиях какой-то специфики, которая приводит к 

ошибкам восприятия детей и, как следствие, к ошибкам выполнения заданий, что делает диспер-

сию баллов по этим заданиям не согласованной с общей шкалой логического мышления. Ранее 

мы отмечали, что при расстановке фигур 3а, 3б, 6а и 6в, входящих в задания 3 и 6, содержится 
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большее количество ошибок, чем в других заданиях, и отличительно то, что фигурами 3а, 3б и 6а 

являются квадраты. 

Табл. 5. Описательные статистики, факторные нагрузки и показатели согласия модели 

с данными после включения в модель ковариации ошибок (n = 1309) 

Индикатор Среднее Ст. откл. Трудность Дискриминативность Факторная 

нагрузка (ст.) 

p-

уровень 

Задание 1 2,276 0,828 0,76 0,46 0,606 < 0,001 

Задание 2 1,740 0,839 0,58 0,51 0,666 < 0,001 

Задание 3 1,354 0,970 0,45 0,23 0,150 < 0,001 

Задание 4 2,031 0,900 0,68 0,46 0,674 < 0,001 

Задание 5 1,904 0,873 0,63 0,43 0,546 < 0,001 

Задание 6 1,345 0,821 0,45 0,35 0,279 < 0,001 

Задание 7 1,387 0,871 0,46 0,43 0,424 < 0,001 

Общий балл 12,038 3,639 0,57    

СFI = 0,977; TLI = 0,956; SRMR = 0,023; RMSEA = 0,048 [0,033;0,063] 

В силу вышесказанного было принято решение удалить из модели задания 3 и 6 и повторить 

конфирматорный факторный анализ. Модель включающая задания 1, 2, 4, 5 и 7, оказалась от-

лично согласованной с данными: СFI = 1,000; TLI = 1,000; SRMR = 0,009; RMSEA = 0,000 

[0,000;0,038]. Дальнейшие расчеты надежности, валидности и норм методики велись относитель-

но шкалы, содержащей 5 заданий. 

Шкала «Систематизация» из пяти заданий имеет приемлемый уровень согласованности 

входящих в нее заданий (по всей шкале α Кронбаха = 0,718, а ω Макдональда = 0,723). Для улуч-

шения согласованности шкалы статистика не предлагает удалять ни один из пунктов. 

Внешняя валидность методики «Систематизация» проверялась путем сопоставления обще-

го балла по ней с общим баллом по методике «Цветные прогрессивные матрицы Равена» с по-

мощью коэффициента корреляции Спирмена (r = 0,407, p < 0,001, n = 498). Было обнаружено, что 

баллы по обеим методикам значимо согласованно изменяются, что подтверждает внешнюю ва-

лидность методики «Систематизация». 

Для проверки дифференциальной валидности мы проводили сравнение с помощью крите-

рия U Манна — Уитни различных групп дошкольников, для которых предполагалось обнаружить 

значимые различия по общему показателю «Систематизация». 

Табл. 6. Показатели сравнения различных групп детей  

по общим баллам методики «Систематизация» (n = 1309) 

 Группа N M ± SD Статистика U 

Манна — Уитни 

Размер  

эффекта 

Дети из категории с ОВЗ да 214 8,03 ± 3,17 83127,00*** 0,291 

нет 1095 9,59 ± 2,85 

Дети с нарушением речи или слуха да 220 8,24 ± 3,19 90908,50*** 0,241 

нет 1089 9,56 ± 2,86 

Дети с ЗПР да 15 5,53 ± 2,59 3131,50*** 0,677 

нет 1294 9,38 ± 2,93 

Примечание: *** — p < 0,001; размер эффекта — ранговый бисериальный коэффициент корре-

ляции. 
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Из результатов таблицы 6 видно, что во всех трех случаях сравнения у детей из категории 

детей с ОВЗ значимо ниже баллы, чем у детей не из категории детей с ОВЗ. Это доказывает хо-

рошую дифференциальную валидность методики «Систематизация». 

Для определения норм методики «Систематизация» мы проверили, есть ли различия бал-

лов по полу (Пол) и возрасту (Возрастная группа), используя многофакторный дисперсионный 

анализ. Предварительно разделили выборку детей по медиане (Me = 77 месяцев) возраста на две 

подгруппы: 1 — до 6 лет 5 месяцев; 2 — старше 6 лет 5 месяцев. Оказалось, что дети разного по-

ла и возраста (до 6 лет 5 месяцев и старше 6 лет 5 месяцев) значимо не различаются (p > 0,05) 

по баллам методики «Систематизация», что позволило нам считать нормы для всей выборки в 

целом, не дифференцируя ее по полу и возрасту. 

Шкала «Систематизация» для детей 6–7 лет, состоящая из пяти заданий, соответствует 

среднему уровню трудности (коэффициент трудности 0,62), среднее по шкале 9,34 из 15 баллов, 

медиана 10. 

Таблица соответствия сырых баллов, полученных по методике «Систематизация» для детей 

6–7 лет, стандартным баллам (станайнам) и уровням развития логического мышления приведена 

ниже (табл. 7). 

Табл. 7. Соответствие сырых баллов по методике «Систематизация» стандартным 

баллам (станайнам) и уровням выраженности логического мышления детей 6–7 лет 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Станайны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сырые баллы 0–3 4–5 6–7 8 9–10 11 12 13 14–15 

Выводы 

Переведенные в цифровой формат варианты методик «Систематизация» для детей 5–6 и 

6–7 лет прошли процедуру стандартизации, в результате которой была определена хорошая 

внешняя и дифференциальная валидность, доказана структура и надежность методик, определе-

ны возрастные нормы освоения современными детьми шестого и седьмого годов жизни действий 

логического мышления. Стоит отметить, что методика «Систематизация» для детей 6–7 лет пока-

зывает лучшие психометрические характеристики с пятью заданиями из семи начальных. 

Установлено, что для современных детей задания методики «Систематизация» имеют в ос-

новном среднюю и легкую трудность, задания с высокой трудностью отсутствуют относительно 

выборок детей, на которых проводилась первоначальная апробация и стандартизация при разра-

ботке данных методик [5; 6]. Этот факт подтверждается и другими исследованиями [4] и может 

объясняться тем, что данный тип заданий стал активно использоваться в процессе развивающей 

работы с детьми. Это показывает анализ содержания образовательных программ дошкольного 

образования и разнообразных развивающих пособий. Что, безусловно, приводит к более высоким 

показателям сформированности действий логического мышления. 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что адаптированный вариант методики 

может быть использован психологами в научных и практических целях для сопровождения обра-

зовательного процесса, способствующего развитию логического мышления детей старшего до-

школьного возраста и оценки готовности к школьному обучению. Возможности комплекта, в 

первую очередь, позволяют выявить детей с низким и средним уровнем развития действий логи-

ческого мышления, что позволяет своевременно организовать и провести коррекционную и раз-

вивающую работу. 
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Перспективами дальнейшего исследования может быть модификация данных методик пу-

тем введения в них заданий с большей трудностью, что позволит лучше дифференцировать де-

тей с высокими и очень высокими уровнями развития логического мышления. 
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Приложение 

Методика «Систематизация» для детей 5–6 лет (старшая группа детского сада)  

и 6–7 лет (подготовительная группа) 

Методика «Систематизация» направлена на оценку уровня развития элементов логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста и позволяет оценить способность осуществ-

лять действие мультипликации — одновременное построение сериационных рядов и классифи-

кационных групп. У дошкольников это действие реализуется только с опорой на наглядно-

образное мышление. 

Данная методика может использоваться для выявления уровня сформированности у детей 

такого действия логического мышления, как мультипликация, оценки эффективности проводимой 

работы по развитию логического мышления в дошкольном возрасте, в комплекте диагностических 

методик для оценки готовности к школе. 

Материал для детей 5–6 лет (старшая группа детского сада) 

Наглядный материал цифрового варианта диагностической методики «Систематизация» 

(авторы Н.Б. Венгер, А.И. Булычева) соответствует ее печатному аналогу. Каждое задание пред-

ставляет собой матрицу из 30 клеток (6х5). Верхний ряд таблицы заполнен убывающими по вели-

чине треугольниками, нижний ряд — убывающими по величине кругами. В левой колонке таблицы 

располагаются самые крупные геометрические фигуры разной формы: треугольник, трапеция, 

квадрат, пятиугольник, шестиугольник, круг. Правая колонка заполнена теми же фигурами, но са-

мыми мелкими. Внутренние 12 клеток не заполнены. Под таблицей внизу на каждой странице 

расположены по 2 фигуры, которые ребенок должен разместить в пустых клетках в соответствии с 

формой и величиной этих фигур. 

Методика состоит из одной вводной задачи и шести тестовых. 

Последовательно (по одной) сначала дается одна вводная задача, чтобы ребенок смог по-

нять задание, а потом 6 тестовых, результаты которых и будут оцениваться. 

Примеры задач 

 

Рис. 1. Вводная задача 
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Рис. 2. Матрица к методике «Систематизация» для детей 5–6 лет 

 

Рис. 3. Фигуры, которые необходимо разместить в матрице  

при решении 6 основных заданий методики «Систематизация» для детей 5–6 лет 

Материал для детей 6–7 лет 

Наглядный материал цифрового варианта диагностической методики «Схематизация» (ав-

торы Н.Б. Венгер, А.И. Булычева) отличается от печатного аналога только количеством заданий 

(5 вместо 8), в остальном он идентичен. Каждое задание представляет собой матрицу из 36 кле-

ток (6х6). Верхний ряд таблицы заполнен убывающими по величине треугольниками, нижний ряд 

— убывающими по величине кругами. В левой колонке таблицы располагаются самые крупные 

геометрические фигуры разной формы: треугольник, трапеция, квадрат, пятиугольник, шести-

угольник, круг. Правая колонка заполнена теми же фигурами, но самыми мелкими. Внутренние 

шестнадцать клеток не заполнены. Под таблицей внизу на каждой странице расположены по 3 

фигуры, которые ребенок должен разместить в пустых клетках в соответствии с формой и вели-

чиной этих фигур. 

Методика состоит из одной вводной задачи и пяти тестовых. 

Последовательно (по одной) сначала дается одна вводная задача, чтобы ребенок смог по-

нять задание, а потом 5 тестовых, результаты которых и будут оцениваться. 
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Примеры задач 

 

Рис. 4. Вводная задача 

 

Рис. 5. Матрица к методике «Систематизация» для детей 6–7 лет 

 

Рис. 6. Фигуры, которые необходимо разместить в матрице при решении  

5 основных заданий методики «Систематизация» для детей 6–7 лет 

Оценка результатов 

Данная методика позволяет выявить средний, низкий или высокий уровень развития логиче-

ского мышления ребенка (овладение действием мультипликации) относительно данной возраст-

ной группы и провести качественную оценку выполнения задания ребенком — выявить, какой тип 

ориентировки он использует в процессе выполнения действия. 
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Для детей 5–6 лет (старшая группа детского сада) 

В шести заданиях ребенок должен расставить на нужные места две фигуры, учитывая их 

размер и форму. За каждую верно поставленную фигуру начисляется 2 балла, за ошибку на одну 

клетку — 1 балл. Таким образом, за одно целое задание можно получить от 0 до 4 баллов. Мак-

симальный общий балл по методике — 24. 

Сумма полученных ребенком сырых баллов переводится в стандартные, которые соотно-

сятся с уровнями выполнения задания. 

Для детей 6–7 лет 

В пяти заданиях ребенок должен расставить на нужные места три фигуры, учитывая их раз-

мер и форму. За каждую верно поставленную фигуру начисляется 1 балл. За ошибку начисляется 

0 баллов. За одно целое задание можно получить от 0 до 3 баллов. Максимальный общий балл 

по методике может быть равным 15. 

Сумма полученных ребенком сырых баллов переводится в стандартные, которые соотно-

сятся с уровнями выполнения задания. 

На платформе это происходит автоматически на основе перевода сырых баллов, получен-

ных ребенком в процессе выполнения задания, в стандартные. 

Также есть описание 5 типов выполнения заданий детьми, которое позволяет провести бо-

лее дифференцированную оценку способа выполнения задания и выявить конкретные сложности, 

возникающие у ребенка в процессе выполнения исследуемого действия логического мышления, и 

на основании этого разработать программу коррекционно-развивающей работы. Для выявления 

типа используемой ребенком ориентировки психологу необходимо проанализировать, на какие 

элементы и в каких ситуациях ориентируется ребенок в процессе выполнения задания. 
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Статья посвящена проблеме создания благоприятного для развития одаренности 

школьников психологического климата в классе. Представлены результаты исследова-

ния восприятия учащимися климата в классе и учительских самооценок умений, связан-

ных с его созданием. В исследовании участвовали 128 учащихся из шести параллелей 5-х 

классов московской школы и 48 педагогов, обучающих пятиклассников в Москве и других 

городах России. Методики: опросник «Климат в классе» (Н.Б. Шумакова и др., 2023) и ори-

гинальный опросник самооценки умений для учителей, содержащий утверждения, сопря-

женные со шкалами методики «Климат в классе». Показано, что восприятие климата в 

классе учениками и самооценка учителями умений в его создании могут существенно 

различаться: учителя высоко оценивают свои умения в создании условий для сотрудни-

чества учеников и их продуктивной работы, в то время как для пятиклассников эти ас-

пекты климата в классе воспринимаются как самые проблемные. Выделены актуальные 

мишени для подготовки современного учителя. 

Ключевые слова: климат в классе, условия развития одаренности, младшие подростки, 

учительские самооценки умений. 
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The article is devoted to the problem of creating a favorable psychological climate in the classroom 

for the giftedness development of schoolchildren. The results of a study of schoolchildren’ percep-

tion of the classroom climate and teachers’ self-assessments of the skills associated with its crea-

tion are presented. The study involved 128 schoolchildren from six parallel 5th grades of the Mos-

cow school and 48 teachers teaching fifth graders in Moscow and other Russian cities. Methods: 

the questionnaire “Climate in the classroom” (N.B. Shumakova et al., 2023) and the original self-

assessment skills Questionnaire for teachers, containing statements related to the scales of the 

“Climate in the classroom” methodology. It is shown that schoolchildren’ perception of the class-

room climate and teachers’ self-assessment of skills in its creation can differ significantly: Teachers 

highly appreciate their skills in creating conditions for schoolchildren to cooperate and work pro-

ductively, while for fifth graders these aspects of the classroom climate are perceived as the most 

problematic. The actual targets for the training of a modern teacher are highlighted. 

Keywords: classroom climate, conditions for the development of giftedness, younger adolescents, 

teachers’ self-assessment of skills. 
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Введение 

Роль школьной среды в психологическом благополучии, успешности обучения и развитии 

личностных особенностей школьников трудно переоценить [9; 14]. В связи с чем неудивительно, 

что интерес к изучению условий и факторов создания благополучного климата в школе и классе 

только возрастает [4; 5; 8]. Так, за последние семь лет в отечественных научных публикациях бы-

ло представлено четыре разных инструмента для диагностики климата в школе или классе [1; 3; 

6; 11]. Каждый из предложенных инструментов сфокусирован на выделении определенных аспек-

тов климата, например, позволяет оценить общее отношение учащихся к школе, распространен-

ность буллинга и показатели самоэффективности [1], характеристики школьного климата, наибо-
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лее существенные для снижения риска буллинга [6], субъективное восприятие качества школьной 

среды с точки зрения ее психологической безопасности и благополучия [3]. 

Значимость климата в классе для выявления и развития способностей учащихся и их ода-

ренности побудила исследователей к созданию специального опросника «Школьный климат», 

позволяющего оценить субъективное восприятие учащимися благоприятных и неблагоприятных с 

точки зрения развития одаренности характеристик климата, который был включен в Мюнхенскую 

батарею тестов высоких способностей, а также успешно валидизирован и применен в масштаб-

ном лонгитюдном исследовании одаренности детей и подростков в Германии [13]. 

Этот опросник, переведенный на русский язык, использовался в исследовании 

С.О. Петровой и Е.И. Щеблановой [7], а в дальнейшем был модифицирован и стандартизирован 

на большой российской выборке учащихся 5-х — 10-х классов и получил название «Климат в 

классе» [11]. Характеристики климата в классе, значимые для выявления и развития способно-

стей учащихся и их одаренности, могут оцениваться с помощью этого. опросника [11]. 

Изучение субъективного восприятия учащимися характеристик климата в классе, благопри-

ятных или неблагоприятных с точки зрения развития одаренности школьников, представляет для 

нас особый интерес в связи с поиском ресурсов для развития потенциала детской одаренности и 

решения актуальных задач современного образования, среди которых поддержка и развитие ода-

ренных и талантливых детей занимает значимое место [2; 12; 15]. 

Сложность изучения психологического климата в классе связана с тем, что особенности 

субъективного восприятия психологической атмосферы в классе — тех ее параметров, которые 

значимы для развития одаренности и продуктивности учащихся, — обусловлены как индивиду-

альными особенностями субъекта восприятия (т. е. самих учащихся), так и личностными особен-

ностями, компетенциями и мастерством педагогов, которые организуют учебную среду и взаимо-

действуют с классом и каждым учеником [1; 14]. 

Так, нами была показана специфика восприятия младшими подростками таких значимых 

параметров психологического климата в классе, как поддержка со стороны учителя и соперниче-

ство с одноклассниками, — в зависимости от особенностей и выраженности у них перфекциониз-

ма [10]. При кажущейся ясности роли педагога в создании климата в классе остается неясным, как 

педагоги оценивают свои возможности или компетенции в создании благоприятного психологиче-

ского климата. Ответ на этот вопрос важен для совершенствования системы подготовки и пере-

подготовки учителей в целях повышения эффективности обучения школьников. 

В связи с этим мы поставили задачу: выяснить особенности субъективной оценки педагога-

ми их умений в создании значимых для развития одаренности учащихся условий учебной среды, 

измеряемых с помощью шкал опросника «Климат в классе». 

Методы 

В исследовании приняли участие 48 учителей школ г. Москвы (n = 26), Республики Саха 

(n = 16) и г. Екатеринбурга (n = 6) со стажем работы от 1 до 41 года (Мср. = 20,6; ст. откл. 11,1), из 

них была выделена группа «молодых педагогов» со стажем работы менее 15 лет (n = 18) и 

«опытных» (n = 30), со стажем работы свыше 15 лет. Все учителя в период проведения исследо-

вания работали в 5-х классах и, в зависимости от нагрузки, в других классах средней школы. 

Для изучения особенностей субъективной оценки педагогами их умений в создании значи-

мых для развития одаренности учащихся условий учебной среды учителям был предложен спе-

циально составленный нами опросник, содержащий утверждения, сопряженные со шкалами 

опросника «Климат в классе». Шести шкалам опросника «Климат в классе» (поддерживающий 

учитель, сотрудничество с одноклассниками, организация работы в классе, соперничество с од-

ноклассниками, давление среды и вовлеченность одноклассников в учебу) соответствовали 12 

утверждений, которые оценивались учителем по шкале Ликерта, например: 
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• Мне легко удается оказать поддержку и наладить сотрудничество с каждым учеником класса; 

• Я могу научить своих учеников сотрудничать друг с другом; 

• На моих уроках у меня нет проблем с дисциплиной в классе; 

• В моем классе ученики не соперничают друг с другом; 

• В моем классе большинство учеников готовы выполнять задания (учиться) и в выходные дни. 

Наряду с изучением учительских оценок для выделения «проблемных зон» с точки зрения 

учащихся мы также провели диагностику восприятия климата в классе учащимися в 6-ти парал-

лелях 5-х классов московской школы (n = 128), учителя которой также участвовали в исследова-

нии и составили 25% из всей выборки (n = 12). 

Результаты и обсуждение 

В таблице 1 представлены описательные статистики учительских оценок их умений в созда-

нии значимых для развития одаренности учащихся условий учебной среды, соответствующих 

шкалам опросника «Климат в классе», для всей группы. 

Табл. 1. Описательные статистики учительских самооценок умений,  

значимых для создания климата в классе (N = 48) 

Умения (шкалы) Среднее Медиана Ст. отклонение Минимум Максимум 

1. Поддержка учителя 3.21 3.00 0.504 2.50 4.00 

2. Сотрудничество 3.42 3.50 0.315 3.00 4.00 

3. Организация работы в классе 3.10 3.00 0.545 2.00 4.00 

4. Соперничество 2.42 2.50 0.498 1.50 3.00 

5. Давление среды 2.60 2.50 0.618 1.00 3.50 

6. Вовлеченность 2.85 3.00 0.449 2.00 3.50 

Как видно из данных таблицы, педагоги дают наиболее высокую оценку своим умениям 

учить детей сотрудничеству и обеспечивать атмосферу сотрудничества в классе (при минималь-

ном значении «1» их оценки находятся в интервале от 3 до 4), а также оказывать своим ученикам 

поддержку, что, согласно существующим данным, рассматривается в качестве благоприятных 

условий для развития одаренности учащихся. 

Кроме того, они высоко оценивают свои умения относительно поддержки «рабочей» дисци-

плины в классе, создания условий для продуктивной работы каждого ученика. Самые же низкие 

оценки касаются тех аспектов климата, которые соответствуют неблагоприятным условиям, — 

соперничество и давление учебной среды, т. е. учителя не склонны оказывать чрезмерное давле-

ние на учеников избыточными требованиями и поддерживать их соперничество друг с другом. 

Наконец, еще одна интересующая нас благоприятная характеристика климата в классе — вовле-

ченность одноклассников в учебу — представлена, по оценкам учителей, достаточно хорошо, что 

свидетельствует об их умении создавать условия, мотивирующие учеников учиться, хотя их оцен-

ки не так высоки, как в случае первых двух умений. 

Сравнение самооценок имеющихся умений у «молодых» и «опытных» педагогов с помощью 

U-критерия не выявило статистически достоверных межгрупповых различий, хотя в группе «мо-

лодых» педагогов отмечается больший разброс данных по сравнению с группой «опытных», что 

свидетельствует о более выраженных индивидуальных различиях внутри группы. 
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Анализ результатов диагностики психологического климата с помощью опросника «Климат в 

классе» в параллели 5-х классов позволил выделить характерные для каждого класса профили, 

которые мы сравнили с имеющимися нормативными показателями для этого возраста [11]. В ре-

зультате такого сравнения было выделено три из них, в которых зафиксированы значения, выхо-

дящие за нормативный «коридор», т. е. отличающиеся от среднего более, чем на одно стандарт-

ное отклонение. Во всех 3-х случаях обнаружены значения показателей по шкалам «Сотрудниче-

ство с одноклассниками» и «Организация работы к классе», свидетельствующие о дефиците со-

трудничества, а также о неудовлетворительной, с точки зрения учащихся, дисциплине, препят-

ствующей продуктивной работе на уроках. 

В одном случае, помимо отмеченных выше неблагоприятных показателей, зафиксирован и 

сниженный уровень субъективного восприятия пятиклассниками вовлеченности одноклассников в 

учебу, что усиливает характеристику этого профиля как неблагоприятного. Таким образом, неудо-

влетворительными в восприятии учеников оказались те характеристики климата в классе, кото-

рые, по оценкам учителей, наоборот, занимали самые высокие позиции с точки зрения наличия 

соответствующих умений: в создании атмосферы сотрудничества и дисциплины для продуктив-

ной работы каждого ученика. 

Заключение 

Субъективное восприятие климата в классе учениками и оценка учителями их умений в со-

здании благоприятного климата могут существенно различаться. «Сотрудничество» и «организа-

ция работы в классе» часто выступают как неудовлетворительные в восприятии пятиклассниками, 

в то время как учителя высоко оценивают свои возможности в обеспечении благоприятных усло-

вий для сотрудничества и продуктивной работы учащихся на уроках. Такое расхождение субъек-

тивных оценок учеников и учителей свидетельствует о наличии «проблемных зон» в обеспечении 

благоприятного психологического климата в классе и позволяет наметить актуальные направле-

ния в совершенствовании подготовки современного учителя. 
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