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Рассматриваются вопросы, связанные с проблемой психологической экспертизы 

образовательной среды. Образовательная среда рассматривается как условие развития 
личности ее субъектов — ученика и педагога. Обосновывается взаимосвязь показателей 
психологических характеристик образовательной среды, личностного развития и субъек-
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Концептуальные изменения, которые 
произошли как в социальной сфере, так и в 
сфере образования, привели к рассогласо-
ванию целей обучения и требований, предъ-
являемых к выпускникам. Общество всту-
пило в исторически новое состояние, когда 
главным ресурсом развития становится сам 
человек, его образованность и профессио-
нальная компетентность, нравственные и 

личностные качества, субъектная актив-
ность. В целом идет пересмотр приорите-
тов образования и предъявляемых к нему 
запросов общества, смена парадигмы под-
готовки учащихся и специалистов, в кото-
рой отражены иное содержание, иные под-
ходы к обучению и педагогический мента-
литет. Интенсивно развиваются так назы-
ваемые высокие технологии, ориентиро-
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ванные на очень сложные объекты, отли-
чающиеся большой наукоемкостью. Однако 
самым сложным из всех объектов является 
человек, а подготовка современного обра-
зованного человека, создание адекватных 
социальному заказу условий, в которых она 
осуществляется — один из наиболее науко-
емких процессов.  

Учебно-воспитательный процесс осуще-
ствляется в определенном социальном и 
пространственно-предметном окружении, 
которое в педагогической психологии полу-
чило название «образовательной среды». 
Данное окружение является существенным 
фактором, влияющим на развитие личности 
как ученика, так и педагога. Однако в прак-
тике современной школы отмечается, что 
качество взаимоотношений в школьной среде 
с каждым годом становится все менее под-
ходящим для развития личности ребенка, по-
этому образовательная среда, понимаемая 
как совокупность условий и возможностей 
для развития личности ее субъектов, долж-
на стать объектом пристального внимания 
исследователей, а метод экспертизы — эф-
фективным инструментом определения ее 
качества. Специфика экспертизы в образо-
вании обусловлена прежде всего принад-
лежностью образования к сфере гумани-
тарного знания и деятельности человека, 
следовательно, объектом психологической 
экспертизы образовательной среды будут 
являться процессы взаимодействия участ-
ников образования, под которыми подразу-
меваются учащиеся, их родители, педагоги 
и представители администрации образова-
ния.  

Гипотетически объект психологической 
экспертизы образовательной среды включа-
ет в себя изучение особенностей взаимо-
действия в диадах «педагог — учащийся», 
«педагог — педагог», «педагог — админи-
страция», «педагог — родители учеников», 
«учащийся — учащийся», «учащийся — 
администрация», «учащийся — родители 
учеников», «администрация — админист-
рация», «администрация — родители уче-

ников», «родители учеников — родители 
учеников» и т. д. Если учитывать обстоя-
тельство, что образовательная реальность 
не индивидуальна, а имеет дело с группами 
учеников (со школьным классом, с группой 
детского сада) и коллективом педагогов, 
родителей, администрации, то элементы 
объекта экспертизы могут увеличиваться до 
бесконечности. Арсенал средств современ-
ной практической психологии позволяет 
замерить и оценить особенности взаимо-
действия в каждой диаде, однако эта беско-
нечность элементов объекта экспертизы де-
лает ее, по сути, невозможной в реальной 
практике. Решение проблемы связано, на 
наш взгляд, с поиском неких обобщенных, 
интегральных показателей отношения, а 
также с выявлением в этих диадах, а точ-
нее, в системе отношений участников обра-
зовательного процесса системного отноше-
ния, задающего и определяющего характер 
взаимодействия во всех остальных элемен-
тах.  

В педагогической психологии было убе-
дительно доказано, что характер педагоги-
ческого воздействия в значительной степени 
определяет возможность интеллектуального 
и личностного развития ребенка. Л. С. Вы-
готский придавал решающее значение со-
циокультурному механизму взаимодействия 
взрослого и ребенка [3]. Ситуация обучения 
прежде всего раскрывается как ситуация 
взаимодействия, педагогическая деятель-
ность коммуникативна не только потому, 
что учитель, обучая и воспитывая, много и 
часто контактирует с учениками. Опреде-
ляющее значение имеет качество этих кон-
тактов, детерминированное всей системой 
ценностей, смыслов, мотивов и установок 
учителя. С. Л. Рубинштейн обращал внима-
ние на то, что при анализе особенностей 
отношения человека существенен «не столь-
ко количественный признак широты обще-
ния, сколько качественные моменты: на ка-
кой основе и как устанавливает человек 
контакт с другими людьми, как относится 
он к людям различного общественного по-
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ложения — к высшим и низшим, к старшим 
и младшим, к лицам другого пола и т. п.» 
[6, с. 228]. 

А. В. Захарова отмечает, что в условиях 
педагогического процесса, где все проявле-
ния субъектной активности ребенка кон-
тролируются и оцениваются учителем, для 
ребенка крайне важно его общение со 
взрослым. Однако если ребенок обнаружи-
вает невозможность или нежелание об-
щаться с ним на личностном уровне, он от-
вергает учителя в качестве партнера по до-
верительному общению, оставляя за собой 
право, не допускать его в свой внутренний 
мир, не делать его соучастником своей лич-
ной духовной жизни [4]. 

Представители экопсихологического под-
хода В. И. Панов и В. А. Ясвин, рассматри-
вающие образовательную среду как сово-
купность возможностей для обучения уча-
щегося, для проявления и развития его спо-
собностей и личных потенциалов, отмеча-
ют необходимость посредничества педагога 
между учеником и средой с целью макси-
мального раскрытия как возможностей сре-
ды, так и потенциала ребенка [5; 7]. Поэто-
му правомерно будет признать в качестве 
системообразующего отношения образова-
тельной деятельности — отношение в диа-
де «педагог — учащийся». Остальные от-
ношения могут рассматриваться как, безус-
ловно, важные, но, по сути, играющие роль 
фона, на котором разворачивается основное 
отношение.  

Поскольку специфика образовательного 
процесса определяется взаимной обуслов-
ленностью деятельности педагога и дея-
тельности ученика, так как педагог как 
субъект педагогической деятельности и 
ученик как субъект учебной деятельности 
неразрывно связаны, логично предполо-
жить, что психологически значимыми усло-
виями, формирующими личностное и соци-
альное развитие выпускника, являются со-
стояние образовательной среды и уровень 
личностного развития педагога. Основыва-
ясь на концепции психологической безо-

пасности образовательной среды И. А. Бае-
вой [1; 2] как состоянии, свободном от про-
явлений психологического насилия во 
взаимодействии, способствующим удовле-
творению потребностей в личностно-дове-
рительном общении, создающим референт-
ную значимость среды и обеспечивающим 
психическое здоровье включенных в нее 
участников, мы считаем, что в качестве 
критериев для оценки объекта при прове-
дении экспертизы образовательной среды 
будут выступать: референтность образова-
тельной среды; удовлетворенность основ-
ными характеристиками взаимодействия в 
образовательной среде; защищенность от 
психологического насилия.  

Психологическая экспертиза включает в 
себя не только оценку актуального состоя-
ния образовательной среды, но и анализ 
причин, обусловливающих это состояние, а 
также прогноз возможных последствий. Ес-
ли при оценке психологического качества 
образовательной среды, при срезовом изме-
рении с помощью процедур оценки рефе-
рентности, защищенности и удовлетворен-
ности, основным параметром оказывается 
отношение ребенка к образовательной сре-
де, то на следующем этапе психологиче-
ской экспертизы, при анализе возможных 
причин этого отношения, фокус экспертизы 
смещается в сторону изучения педагога и 
педагогической деятельности.  

В диаде «педагог—учащийся» первич-
ным в смысле предпосылки, условия даль-
нейшего разворачивания процесса взаимо-
действия является отношение педагога к 
учащемуся. Именно педагог ответствен за 
качество отношения ребенка к школе, к об-
разованию вообще. Возможно выделить две 
основные группы причин, обусловливаю-
щих отношение педагогов к учащимся. В 
первую группу («внешние» причины) вхо-
дят: статус школы в районе, микрорайоне; 
школьные традиции; стиль управления 
школой (авторитарно-директивный, либе-
ральный, демократический или политиче-
ский, структурный, символический и др.); 
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обоснованность системы педагогических и 
профессиональных требований; традиции в 
социуме, пропагандируемые средствами 
массовой информации (например, ценность 
профессии учителя). 

Вторая группа («внутренние» причины) 
связана с профессиональными и личност-
ными особенностями педагога. К ним отно-
сятся: особенности мотивационно-смысло-
вой сферы личности учителя: уровень про-
фессионально-предметной компетентности; 
способность к саморегуляции; уровень со-
циальных навыков: незнание способов ра-
боты с детьми, имеющими проблемы и осо-
бенности в развитии; отсутствие навыков и 
конструктивного опыта решения трудных 
(конфликтных) ситуаций; удовлетворенность/ 
неудовлетворенность своим социальным по-
ложением; состояние здоровья; индивиду-
альные особенности (ригидность, тревож-
ность, доминирование, низкий уровень эм-
патии, агрессивность, раздражительность). 

В контексте настоящего исследования по 
психологической экспертизе образователь-
ной среды перед нами стояла задача эмпи-
рически подтвердить правомерность двух 
предположений, сформулированных сле-
дующим образом. 

1) Существует взаимосвязь между пси-
хологическими характеристиками образо-
вательной среды и показателями личност-
ных характеристик педагогов.  

2) В образовательных средах разного ти-
па (комфортная и неблагоприятная для лич-
ностного развития среда) показатели лич-
ностных характеристик, а также взаимо-
связь и влияние показателей параметров ка-
чества образовательной среды на личност-
ные характеристики педагогов будут раз-
личны. 

Поэтому целью одного из этапов прове-
дения психологической экспертизы было 
изучение личностных, эмоциональных и 
коммуникативных характеристик педагогов 
в различных типах образовательных сред. В 
исследовании принимали участие 240 педа-
гогов 13-ти общеобразовательных школ. 

Экспериментальная работа осуществля-
лась в 3 этапа. 

1. Исследование психологических харак-
теристик образовательной среды по объек-
тивным и субъективным показателям. 

2. Выявление образовательных сред с 
«высокими» и «низкими» показателями 
(комфортный и неблагоприятный типы об-
разовательной среды). 

3. Изучение и сопоставление показате-
лей личностных, эмоциональных и комму-
никативных характеристик и субъективного 
благополучия педагогов в разных типах об-
разовательных сред. 

Для диагностики личностных, эмоцио-
нальных и коммуникативных характеристик 
педагогов был сформирован следующий 
комплекс методик: тест смысложизненных 
ориентаций; опросник «Индекс толерант-
ности»; опросник структуры субъектности; 
опросник «Самооценка волевых качеств»; 
методика «Диагностика личностной креа-
тивности»; методика «Направленность лич-
ности в общении». Также нами использова-
лись методики «Шкала субъективного бла-
гополучия» и «Интегральная удовлетворен-
ность трудом», поскольку мы исходили из 
положения, что субъективное благополучие 
оказывает влияние на различные параметры 
психического состояния, успешность дея-
тельности, эффективность межличностного 
взаимодействия, что особенно значимо для 
профессиональной деятельности педагога. 
С целью изучения психологических харак-
теристик образовательной среды школы 
нами использовалась методика «Психологи-
ческая диагностика образовательной среды 
школы» (И. А. Баева), а также методика 
«Экспертиза образовательной среды» (В. А. 
Ясвина). 

В результате исследования взаимосвязей 
показателей психологических характери-
стик образовательной среды с субъектив-
ным благополучием и личностными харак-
теристиками педагогов выявлено 105 стати-
стически достоверных связей. Из них 27 
связей с субъективным благополучием  
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педагогов, 19 — со смысложизненными 
ориентациями, 25 — с интегральной удов-
летворенностью трудом, 12 — с субъектно-
стью, 9 — с волевым потенциалом, 6 — с 
креативностью, 4 — с направленностью 
личности в общении и 2 — с толерантно-
стью. 

Корреляционный анализ подтверждает 
взаимосвязи практически всех показателей 
субъективного благополучия педагога с пси-
хологическими характеристиками образова-
тельной среды. 

Наиболее высокая значимость корреля-
ций показателей субъективного благополу-
чия «Напряженность и чувствительность», 
«Психоэмоциональная симптоматика», «Из-
менение настроения», «Значимость соци-
ального окружения», «Самооценка здоро-
вья» и «Удовлетворенность повседневной 
деятельностью» получена относительно 
референтности образовательной среды 
(р ≤ 0,001). 

То есть в среде, которая оценивается как 
значимая, педагог ощущает удовлетворен-
ность жизнью, что сопровождается поло-
жительным эмоциональным настроем и вы-
соким жизненным тонусом. Это может 
быть также связано с наличием интересной 
и социально одобряемой деятельности. 

Были выявлены взаимосвязи показателей 
субъективного благополучия с удовлетворен-
ностью характеристиками образовательной 
среды и защищенностью. 

Установлены положительные взаимосвя-
зи показателей «Напряженность и чувстви-
тельность» (р ≤ 0,01), «Психоэмоциональ-
ная симптоматика» (р ≤ 0,01), «Изменение 
настроения» (р ≤ 0,05), «Значимость соци-
ального окружения» (р ≤ 0,01), «Удовлетво-
ренность повседневной деятельностью» 
(р ≤ 0,001) с показателем удовлетворенно-
сти образовательной средой. 

С показателем защищенности в образо-
вательной среде положительно коррелиру-
ют показатели «Напряженность и чувстви-
тельность» (р ≤ 0,05), «Психоэмоциональ-

ная симптоматика» (р ≤ 0,01), «Изменение 
настроения» (р ≤ 0,05), «Значимость соци-
ального окружения» (р ≤ 0,01), «Само-
оценка здоровья» (р ≤ 0,05) и «Удовле-
творенность повседневной деятельно-
стью» (р ≤ 0,001). 

Это говорит о том, что если педагог до-
волен взаимоотношениями с учениками и 
коллегами по работе, если его ценят и ува-
жают, относятся с пониманием, то его про-
фессиональная деятельность будет напол-
нена положительными эмоциями, сопрово-
ждаться хорошим настроением и благопри-
ятным расположением духа. К тому же в 
такой среде педагогу проще справляться с 
неудачами и жизненными трудностями, 
конструктивно разрешать возникающие про-
блемы. Для ощущения субъективного благо-
получия педагогу также важно пребывать в 
среде, защищенной от угроз и в первую 
очередь психологического насилия. Отсут-
ствие защищенности сказывается на психо-
логическом здоровье педагога и удовлетво-
ренности профессиональной деятельно-
стью. 

Показатели смысложизненных ориента-
ций положительно взаимосвязаны со всеми 
показателями психологических характери-
стик образовательной среды.  

Показатели «Процесс» и «Результат» по-
ложительно коррелируют с общей психоло-
гической безопасностью (р ≤ 0,001), удов-
летворенностью (р ≤ 0,01), защищенностью 
(р ≤ 0,05) и референтностью (р ≤0 ,001).  

Это связано с тем, что педагог воспри-
нимает процесс своей жизни и оценивает 
пройденные отрезки жизни как интересные, 
эмоционально насыщенные и наполненные 
смыслом в психологически безопасной об-
разовательной среде. Такая среда должна 
быть значимой для педагога, защищена от 
любых проявлений насилия и удовлетво-
рять педагога взаимоотношениями с окру-
жающими. 

Показатель «Локус контроля — Я» по-
ложительно коррелирует с общей психоло-
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гической безопасностью (р ≤ 0,01), удовле-
творенностью (р ≤ 0,05) и защищенностью 
(р ≤ 0,001). То есть, находясь в психологи-
чески безопасной среде, педагог оценивает 
себя как сильную личность, обладающую 
достаточной свободой выбора, чтобы по-
строить свою жизнь в соответствии со сво-
ими целями и представлениями о ее смыс-
ле. Чем больше педагог удовлетворен взаи-
моотношениями с другими субъектами об-
разовательной среды и чем более он защи-
щен от психологического насилия, тем 
больше он начинает верить в свои силы и 
контролировать события собственной 
жизни. 

Такая же ситуация выявилась относи-
тельно показателя «Локус контроля — 
жизнь». Однако важно отметить, что сво-
бодно принимает решения и воплощает их 
в жизнь педагог только в значимой для него 
среде (р ≤ 0,001). 

Интегральная удовлетворенность трудом 
положительно взаимосвязана со всеми пси-
хологическими параметрами образователь-
ной среды (р ≤ 0,001). 

Показатель «Интерес к работе» положи-
тельно коррелирует с общей психологиче-
ской безопасностью (р ≤ 0,05). Это может 
объясняться тем, что в атмосфере довери-
тельных отношений с окружающими и за-
щищенности от возможных проявлений 
психологического насилия педагог получает 
удовольствие от самого процесса работы, 
которая всегда открывает для него что-то 
интересное и новое. 

Показатели «Удовлетворенность взаимо-
отношениями с сотрудниками», «Удовле-
творенность взаимоотношениями с руково-
дством» и «Удовлетворенность условиями 
труда» положительно взаимосвязаны с общей 
психологической безопасностью (р ≤ 0,001), 
удовлетворенностью (р ≤ 0,001), защищенно-
стью (р ≤ 0,001) и референтностью (р ≤ 0,01). 

Эти взаимосвязи подтверждают мнение 
о том, что в психологически комфортной 
образовательной среде педагоги удовлетво-

рены взаимоотношениями с коллективом, 
пользуются признанием и уважением кол-
лег и руководства, конструктивно разреша-
ют возникающие конфликты. К тому же со-
стояние психологического комфорта под-
держивается благоприятными условиями и 
организацией труда в коллективе. 

Установлена положительная взаимосвязь 
показателя «Профессиональная ответствен-
ность» с общей психологической безопас-
ностью (р ≤ 0,05), защищенностью (р ≤ 
0,05) и референтностью (р ≤ 0,05). То есть, 
педагоги с большей охотой берутся за вы-
полнение ответственных задач в значимой 
для них и защищенной среде, потому что 
это является личностно важным для них. 

Корреляционный анализ показал, что пе-
дагоги могут предпочесть свою работу вы-
сокому заработку, если она является инте-
ресной, увлекательной, вызывает хорошее 
настроение, помогает развитию способно-
стей и самосовершенствованию (р ≤ 0,05).  

Перейдем к рассмотрению взаимосвязей 
психологических характеристик образова-
тельной среды и показателей субъектности 
педагога. 

Показатель субъектности «Активность» 
положительно взаимосвязан с общей пси-
хологической безопасностью (р ≤ 0,01), 
удовлетворенностью (р ≤ 0,05) и защищен-
ностью (р ≤ 0,001). 

Это можно интерпретировать следую-
щим образом: педагог готов тратить свою 
энергию, силы и время на реализацию раз-
личных инициатив только в том случае, ес-
ли будет уверен, что эта деятельность будет 
поддержана и положительно воспринята 
коллегами, руководством и учениками. 
К тому же для педагога важно, что даже в 
случае неудачи он будет защищен от угроз 
и унижений со стороны руководства или 
высмеивания и унижения со стороны кол-
лег и учеников. 

Способность к рефлексии положительно 
взаимосвязана с общей психологической 
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безопасностью (р ≤ 0,01) и защищенностью 
(р ≤ 0,01). То есть педагогу, который защи-
щен от унижения, оскорблений, неуважи-
тельного или недоброжелательного отно-
шения проще критически подойти к оценке 
себя самого.  

Показатель «Свобода выбора и ответст-
венность за него» положительно взаимо-
связан с удовлетворенностью (р ≤ 0,001), 
защищенностью (р ≤ 0,05) и референтно-
стью (р ≤ 0,05). Значит, чем более педагог 
удовлетворен значимыми характеристиками 
образовательной среды, защищен от каких-
либо проявлений психологического насилия 
и чем более значимой для него является об-
разовательная среда, тем более он открыт 
для принятия важных решений и осуществ-
ления серьезных задач. 

Осознание своей уникальности значимо 
положительно связано с удовлетворенно-
стью (р ≤ 0,05). То есть педагог осознает 
себя самого как ценность только в том слу-
чае, если он удовлетворен взаимоотноше-
ниями с учениками и коллегами, испытыва-
ет эмоциональный комфорт, имеет возмож-
ность высказать свою точку зрения, осозна-
ет, что окружающие относятся к нему с 
уважением и вниманием. 

В результате корреляционного анализа 
установлены отрицательные взаимосвязи 
психологических характеристик образова-
тельной среды с некоторыми показателями 
волевого потенциала личности.  

Выраженность параметра «Настойчи-
вость — упорство» отрицательно коррели-
рует с удовлетворенностью (р ≤ 0,05) и за-
щищенностью (р ≤ 0,001). 

Это может быть связано с тем, что пси-
хологически комфортная среда, в которой 
педагоги могут рассчитывать на эмоцио-
нальную поддержку со стороны других 
субъектов образовательного процесса и в 
которой для них нет угрозы проявления ка-
ких-либо видов насилия, дает возможность 
педагогу «расслабиться». Педагоги в такой 
среде зачастую оставляют незавершенные 

дела, поддаются усталости, избегают труд-
ностей. 

Отрицательные корреляции параметра 
«Самообладание — выдержка» с психоло-
гическими параметрами образовательной 
среды (р ≤ 0,001) можно объяснить тем, что 
педагоги, зная, что к ним всегда относятся с 
пониманием, что их проблемы и затрудне-
ния будут поняты и учтены, зачастую могут 
терять самообладание и поддаваться эмо-
циям. Педагог может проявлять свои ис-
тинные чувства и волнения только в значи-
мой для него среде (р ≤ 0,001) и будучи за-
щищенным от унижений, оскорблений, вы-
смеиваний со стороны других субъектов 
образовательного процесса (р ≤ 0,05). 

Установлены взаимосвязи психологиче-
ских характеристик образовательной среды 
с показателями креативности. 

Показатели креативности «Склонность к 
риску» и «Любознательность» положитель-
но коррелируют защищенностью (р ≤ 0,05) 
и референтностью (р ≤ 0,05).  

Это говорит о том, что педагоги готовы 
браться за реализацию новых интересных 
для них инициатив в том случае, если счи-
тают, что это будет полезно для их самораз-
вития и развития учеников. Также педагоги 
должны быть убеждены, что в случае не-
удачи они не будут подвержены унижениям, 
оскорблениям или каким-либо угрозам со 
стороны других субъектов образовательно-
го процесса. 

Показатели образовательной среды вза-
имосвязаны с направленностью личности в 
общении. 

Манипулятивная направленность лично-
сти в общении отрицательно взаимосвязана 
с общей удовлетворенностью (р ≤ 0,01) и 
референтностью (р ≤ 0,001). 

Эти взаимосвязи можно описать таким 
образом: педагог, пребывающий в значимой 
для него среде, оценивает свою деятель-
ность как интересную, увлекательную, спо-
собствующую развитию потому, что он раз-
вивает способности своих учеников, а не 
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развивается сам за счет них. Педагоги ис-
пытывают эмоциональный комфорт, до-
вольны своими взаимоотношениями в обра-
зовательной среде, потому что в своей про-
фессиональной деятельности они не отно-
сятся к ученикам как к средству и объекту 
своих манипуляций.  

Корреляционный анализ показал, что 
альтероцентристская направленность лич-
ности в общении положительно коррелиру-
ет с референтностью (р ≤ 0,05). Педагог го-
тов бескорыстно жертвовать своими инте-
ресами, целями, потребностями в среде, 
которая является значимой для него. Педа-
гоги, увлеченные своей работой, зачастую 
забывают о себе и получают удовлетворе-
ние от того, что способствуют развитию 
собеседника даже в ущерб собственному 
благополучию. 

Установлено две достоверных взаимо-
связи психологических характеристик обра-
зовательной среды и толерантности.  

Общая толерантность педагога положи-
тельно коррелирует с защищенностью об-
разовательной среды (р ≤ 0,05), социальная 
толерантность — с общей психологической 
безопасностью (р ≤ 0,05). Значит, если для 
педагога создана безопасная среда, т. е. он 
удовлетворен значимыми характеристиками 
среды и защищен от проявлений психоло-
гического насилия, то и в отношении дру-
гих субъектов образовательной среды педа-
гог будет стремиться создать благоприят-
ные условия. В частности, это может про-
явиться в уважительном отношении к пред-
ставителям разных социальных групп и го-
товности к продуктивному сотрудничеству 
и конструктивному разрешению возникаю-
щих с ними конфликтов. 

При анализе различий показателей пси-
хологических характеристик образователь-
ной среды, субъективного благополучия и 
личностных характеристик педагогов в за-
висимости от типа образовательной среды 
удалось выявить следующее.  

В школах с высокими показателями пси-
хологических характеристик субъективное 

благополучие педагогов выше, чем в шко-
лах с низкими показателями. Наиболее вы-
сокая значимость различий субъективного 
благополучия в разных типах образователь-
ных сред проявилась относительно показа-
теля «Напряженность и чувствительность» 
(р ≤ 0,001). То есть в комфортной образова-
тельной среде с высоким развивающим по-
тенциалом педагоги не ощущают психоло-
гического давления со стороны других 
субъектов образовательного процесса, 
удовлетворены возможностью обратиться 
за помощью и получают удовольствие от 
взаимодействия с окружающими. Также 
было установлено, что в школах с высоки-
ми показателями педагоги более оптими-
стично смотрят на окружающую действи-
тельность и в основном пребывают в хоро-
шем настроении. На уровне тенденции вы-
явлено, что в благоприятной образователь-
ной среде педагоги выше оценивают свое 
самочувствие, указывая на то, что они 
ощущают себя в прекрасной форме, чувст-
вуют себя здоровыми и бодрыми. 

Анализ различий в личностных характе-
ристиках педагогов показывает, что смыс-
ложизненные ориентации выше у педагогов 
в школах с высокими показателями. В обра-
зовательной среде, благоприятной для раз-
вития ее субъектов, педагоги оценивают 
свою деятельность как более интересную, 
эмоционально насыщенную и наполненную 
смыслом. К тому же в такой среде педагоги 
более склонны к тому, чтобы оценивать себя 
как сильную личность, обладающую доста-
точной свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими це-
лями, способную контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и во-
площать их в реальность. 

В школах с высокими показателями пе-
дагоги в большей степени удовлетворены 
своим трудом (р ≤ 0,05). Они считают свою 
работу более интересной, увлекательной, в 
большей степени ощущают свою причаст-
ность и ответственность. Значимым разли-
чием является показатель «Удовлетворен-
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ность взаимоотношениями с сотрудника-
ми» (р ≤ 0,05). В комфортной среде у педа-
гогов лучше отношения с членами коллек-
тива, меньше конфликтов и разногласий с 
коллегами, выше удовлетворенность отно-
шением к себе. На уровне тенденции можно 
отметить показатель «Удовлетворенность 
условиями труда». В школах с высокими 
показателями для педагогов созданы более 
благоприятные условия труда и лучше про-
думана организация труда в коллективе. 

Важно отметить, что в ходе анализа раз-
личий было выявлено, что диалогическая 
направленность личности в общении чаще 
встречается у педагогов в школах с высо-
кими показателями (р ≤ 0,05). Это говорит о 
том, что в таких школах педагоги ориенти-
рованы на взаимопонимание, взаимную от-
крытость, самовыражение, сотрудничество, 
равноправное общение, основанное на вза-
имном уважении и доверии. 

В ходе анализа различий в показателях 
личностных характеристик в разных типах 
образовательных сред выявлено, что у пе-
дагогов в школах с высокими показателями 
выше субъектность. То есть педагогам в та-
ких школах свойственно относиться к себе 
как к деятелю. Это проявляется в ценност-
ном отношении к ученикам, признании и 
принятии не только у себя, но и у другого 
человека активности и сознательности. 
Наиболее высокая значимость различий 
проявилась относительно показателя субъ-
ектности «Активность» (р ≤ 0,001). Это го-
ворит о том, что педагоги в школах с высо-
кими показателями более склонны к реали-
зации интересных идей и организации но-
вых инициатив. Выявлены также значимые 
различия в показателях «Саморазвитие» и 
«Свобода выбора и ответственность за не-
го» (р ≤ 0,01). Значит, в школах с благопри-
ятной развивающей средой у педагогов 
больше возможностей для саморазвития, 
самосовершенствования, повышения про-
фессиональной компетентности. К тому же, 
в такой среде педагоги более открыты для 

принятия важных решений и реализации 
сложных задач. 

Установлено, что в школах с высокими 
показателями психологических характери-
стик у педагогов выше показатель личност-
ной креативности «Сложность» (р ≤ 0,05). 
Это говорит о том, что высокий развиваю-
щий потенциал образовательной среды 
располагает к нестандартному решению 
жизненных и профессиональных ситуаций, 
поиску новых способов для осуществления 
привычных дел. 

На уровне тенденции выявлено, что в 
школах с низкими показателями психоло-
гических характеристик образовательной 
среды у педагогов выше показатель волево-
го потенциала «Целеустремленность» (вы-
раженность и генерализованность). Это го-
ворит о том, что в неблагоприятной среде 
педагогам для реализации профессиональ-
ных целей необходимо проявлять волевые 
качества чаще и с большей интенсивностью, 
чем педагогам в школах с более благоприят-
ной в психологическом аспекте средой.  

Анализ различий в показателях личност-
ных характеристик в разных типах образо-
вательной среды показал, что социальная 
толерантность выше у педагогов в школах с 
низкими показателями (р ≤ 0,05). Возмож-
но, это связано с тем, что в школах с небла-
гоприятной средой педагогам чаще прихо-
дится прилагать усилия, для того чтобы 
приемлимые для их педагогической дея-
тельности условия были созданы хотя бы 
ситуативно. Это проявляется, в том числе, и 
в толерантном взаимодействии с предста-
вителями разных социальных групп, готов-
ности к продуктивному сотрудничеству и 
конструктивному разрешению возникающих 
с ними конфликтов. 

Таким образом, опираясь на эксперимен-
тальные данные, можно сделать следующие 
выводы.  

1. Определено, что показатели психоло-
гических характеристик образовательной 
среды находят свое отражение в личност-
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ных, эмоциональных и коммуникативных 
характеристиках педагогов. 

2. Установлены различия в показателях 
субъективного благополучия и личностных 
характеристик педагогов в разных типах 
образовательных сред. Выявлено, что в 
школах с высокими показателями (ком-
фортная образовательная среда) у педагогов 
выше показатели субъективного благополу-
чия: «Напряженность и чувствительность», 
«Изменение настроения», «Самооценка 
здоровья», показатели смысложизненных 
ориентаций: «Процесс», «Локус контроля — 
я», «Локус контроля — жизнь», показатели 
интегральной удовлетворенности трудом: 
«Удовлетворенность взаимоотношениями с 
сотрудниками», «Удовлетворенность усло-

виями труда», «Общая удовлетворенность», 
показатели субъектности: «Активность», 
«Свобода выбора и ответственность», «Само-
развитие», показатель креативности «Слож-
ность» и диалогическая направленность 
личности в общении. В школах с низкими 
показателями (неблагоприятная образова-
тельная среда) выше показатели волевого 
потенциала «Целеустремленность» и соци-
альная толерантность. 

3. Выявлены взаимосвязи между пси-
хологическими характеристиками образо-
вательной среды школы и показателями 
личностных характеристик педагогов, 
наиболее значимой характеристикой яв-
ляется референтность образовательной 
среды.  
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