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экспертизы образовательной среды.  
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Актуальность теоретической разработки 
и эмпирической проверки модели психоло-
гической экспертизы обусловлена потреб-
ностью современной социальной ситуации 
в новых инструментах оценки образова-
тельной среды в аспекте формирования 
психологического ресурса ее субъектов и 
отсутствием апробированных средств такой 
оценки. Решение данной проблемы связано 
с разработкой научно обоснованного со-
держания психологической экспертизы об-
разовательной среды, которая позволит 
осуществить комплексную оценку психоло-
гического качества образовательной среды 

и определить характер условий, влияющих 
на личностное развитие ее субъектов.  

Проведенный анализ существующих 
подходов к понятию «образовательная сре-
да» (И. А. Баева, М. В. Башмаков, О. С. 
Газман, Д. В. Григорьев, Н. В. Груздева, С. 
Д. Дерябо, Е. А. Климов, Г. А. Ковалев, В. 
А. Козырев, Е. А. Козырева, В. П. Лебедева, 
И. Я. Лернер, А. А. Макареня, Ю. С. Ма-
нуйлов, Т. В. Менг, Н. Н. Моисеев, В. А. 
Орлов, В. Н. Панов, С. Поздняков, Н. Рез-
ник, М. Раудсепп, В. В. Рубцов, В. И. Сло-
бодчиков, А. П. Тряпицына, Д. И. Фрумин, 
М. Хейдметс, М. Черноушек, В. А. Ясвин, 
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P. Bell, P. V. Gamp, Ravich, Wood и др.) по-
зволяет отметить ее общие признаки, выде-
ляемые большинством исследователей: 

1. Образовательная среда является слож-
носоставным системным феноменом, сово-
купностью социального, пространственно-
предметного и психодидактического компо-
нентов, образующих систему координат ус-
ловий, влияний и тенденций развития дет-
ской, взрослой и детско-взрослой общности 
в рамках более широкой социокультурной 
среды, соотносимой с качеством жизни, с 
качеством среды обитания, что диктует не-
обходимость применения принципа культу-
росообразности.  

2. Образовательная среда существует как 
определенная социальная общность, разви-
вающая совокупность человеческих отно-
шений в контексте конкретной социокуль-
турной ситуации, она может выступать и 
как условие, и как средство воспитания, 
обучения и развития. 

3. Образовательная среда обладает ши-
роким спектром модальности, обусловли-
вающей разнообразие типов и видов ло-
кальных сред различного качества. 

Для разработки научно обоснованного 
содержания и технологического обеспече-
ния психологической экспертизы образова-
тельной среды, мы будем исходить из опре-
деления образовательной среды предложен-
ного в рамках концепции психологической 
безопасности И. А. Баевой: «Образователь-
ная среда есть психолого-педагогическая 
реальность, содержащая специально орга-
низованные условия для формирования 
личности, а также возможности для разви-
тия, включенные в социальное и простран-
ственно-предметное окружение, психологи-
ческой сущностью которой является сово-
купность деятельностно-коммуникативных 
актов и взаимоотношений участников учеб-
но-воспитательного процесса. Фиксация 
данной реальности возможна через систему 
отношений участвующих в ней субъектов» 
[1, с. 18]. Психологическое качество образо-
вательной среды определяется содержанием 

этих отношений и является важным факто-
ром развития личности ее субъектов.  

В сегодняшней психолого-педагоги-
ческой науке и практике выделяют несколь-
ко моделей образовательной среды: 

• Эколого-личностная модель как «сис-
тема влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» (В. А. Ясвин). 

• Коммуникативно-ориентировочная мо-
дель как «сложившаяся полиструктурная 
система прямых и косвенных воспитатель-
но-обучающих воздействий, реализующих 
явно или неявно представленные педагоги-
ческие установки учителей, характеризую-
щих цели, задачи, методы, средства и фор-
мы образовательного процесса в данной 
школе» (В. В. Рубцов). 

• Антропо-психологическая модель, пред-
ставляющая собой не данность совокупности 
влияний и условий, а динамическое образо-
вание, являющееся системным продуктом 
взаимодействия образовательного про-
странства, управления образованием, места 
образования и самого учащегося (В. И. 
Слободчиков). 

• Психодидактическая модель дифферен-
циации и индивидуализации образователь-
ной среды школы в соответствии с познава-
тельными интересами учащихся, с учетом 
возможностей педагогического коллектива 
образовательного учреждения, структуры 
региональной образовательной системы, 
традиций и особенностей социокультурной 
среды (В. П. Лебедева, В. А. Орлов, В. И. 
Панов). 

• Экопсихологический подход в рамках 
психодидактической парадигмы, согласно 
которой под образовательной средой пони-
мается система педагогических и психоло-
гических условий и влияний, которые соз-
дают возможность как для раскрытия еще 
не проявившихся интересов и способно-
стей, так и для развития уже проявившихся 
способностей и личности учащихся в соот-
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ветствии с присущими каждому индивиду 
природными задатками и требованиями 
возрастной социализации (В. И. Панов). 

Поскольку целью нашей работы является 
создание и эмпирическая проверка модели 
психологической экспертизы, необходимо 
разработать структурно-функциональную 
модель образовательной среды как объекта 
психологической экспертизы, определить 
образующий ее перечень компонентов, а 
также выделить психологическую состав-
ляющую в каждом из них. 

Содержание психологической эксперти-
зы определяет ее объект, которым является 
образовательная среда как условие для лич-
ностного развития ее субъектов. Проведен-
ный теоретический анализ образовательной 
среды как объекта психологической 
экспертизы позволяет нам предложить 
структурно-функциональную модель образо-
вательной среды, имеющую пятикомпонент-
ный состав: организационно-управленческий, 
пространственно-предметный, психодидак-
тический, социально-психологический и субъ-
ектный. Кратко опишем основное содержа-
ние каждого из перечисленных компонентов, 
а также показатели, экспертную оценку кото-
рых необходимо осуществлять при проведе-
нии психологической экспертизы образова-
тельной среды. 

Выделение организационно-управлен-
ческого компонента в структуре образова-
тельной среды мы считаем необходимым, 
поскольку организация и развитие ее разви-
вающего потенциала является ключевой 
управленческой задачей и во многом зави-
сит от профессионально-деятель-ностной 
позиции администрации, которая составля-
ет основное содержание указанного компо-
нента. Его особенности во многом опреде-
ляют своеобразие и индивидуальность об-
разовательной среды, специфику реакций 
педагогического коллектива на внешние и 
внутренние события и позволяют оценить 
направление стратегического развития об-
разовательного учреждения в целом. 

Проблемы организационной культуры и 
организационного поведения хорошо изу-
чены в зарубежных исследованиях в облас-
ти психологии управления (Р. Акофф, Р. Ва-
терман, С. Девис, К. Камерон, Р. Куинн, Р. 
Морган, Т. Парсонс, Т. Питерс, Дж. Рорбах, 
В. Сате, Р. Уотерман, Ф. Харис, Г. Шварц, Э. 
Шейн и др.). Понятие организационной 
культуры включает в себя совокупность 
представлений о способах деятельности, о 
нормах поведения, набор привычек, запре-
тов, ценностей, ожиданий, представлений о 
будущем и настоящем и т. п., сознательно 
или бессознательно разделяемых большин-
ством членов организации. Образователь-
ное учреждение можно рассматривать как 
социальную систему, в которой любые про-
цессы, в том числе и инновационные, осу-
ществляются в двух аспектах: 

1) изменения структуры, технологий, 
процедур, пространственных преобразова-
ний в образовательной среде; 

2) изменения восприятия, способов 
мышления и поведения субъектов образова-
тельной среды. 

Очевидно, что гораздо труднее достичь 
изменений, связанных со вторым аспектом, 
это обусловлено тем, что он, как правило, 
обладает высокой степенью устойчивости и 
не склонен к быстрым изменениям, несмот-
ря на административные усилия. Попытка 
радикальных перемен может вызвать у пе-
дагогического коллектива ощущение раз-
рушения школы, которая, с их точки зрения, 
успешно функционировала. 

Отметим также, что на организационно-
управленческий компонент образователь-
ной среды влияют как внешние (националь-
ные традиции, экономические условия и т. д.), 
так и внутренние (особенности личности 
директора, образовательный уровень и уро-
вень квалификации педагогов и т. д.) факто-
ры. В ряде исследований отмечается, что 
многие проблемы и конфликты, восприни-
маемые администрацией образовательного 
учреждения как обусловленные личност-
ными особенностями отдельных педагогов, 
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на самом деле являются феноменом группо-
вого поведения, сформированным домини-
рующими в образовательной среде стерео-
типами и характером управленческих дей-
ствий руководства образовательного учреж-
дения. 

Понимание особенностей организацион-
но-управленческого компонента образова-
тельной среды позволяет:  

− выявить своеобразие данного образова-
тельного учреждения; 

− определить приоритеты и ограничения 
управленческих действий в нем; 

− прогнозировать реакции педагогического 
коллектива на инновации и изменения; 

− понять вероятность применимости опы-
та других образовательных учреждений в об-
разовательной среде данной школы. 

Поскольку специфическим свойством 
образовательной среды является ее насы-
щенность образовательными ресурсами, 
представляется принципиально важным от-
метить, что определение приоритетов, фор-
мирование и развитие этих ресурсов отно-
сится к функциям организационно-уп-
равленческой деятельности в образователь-
ном учреждении. К основным показателям 
организационно-управленческого компо-
нента можно отнести: наличие четкой кон-
цепции деятельности образовательного уч-
реждения и степень координации деятель-
ности всех субъектов образовательной сре-
ды; эмоциональную насыщенность образо-
вательной среды; согласованность влияния 
образовательной среды школы с другими 
факторами среды обитания; степень инте-
грации, преемственность с другими образо-
вательными учреждениями, сотрудничество 
с учреждениями культуры, средствами мас-
совой информации, молодежными органи-
зациями, органами самоуправления и т. д.; 
способность к ориентации на современные 
социальные запросы, мобильность методов 
образования, кадрового обеспечения обра-
зования, средств образования. 
Пространственно-предметный компо-

нент образовательной среды заключает в 

себе большую смысловую и эмоциональ-
ную нагрузку и рассматривается нами с по-
зиций экопсихологического подхода. Отме-
тим, что пространственно-предметная среда 
учебного заведения рассматривалась иссле-
дователями, прежде всего, с точки зрения ее 
влияния на ребенка и выступала исключи-
тельно как средство его воспитания (Я. А. 
Коменский, В. А. Сухомлинский, А. С. Ма-
каренко, М. Монтессори, Я. Корчак, В. В. 
Давыдов, Г. А. Ковалев, В. А. Ясвин и др.). 

Мы исходим из идеи, что создание пси-
хологически комфортной среды подразуме-
вает такую организацию пространства, при 
которой образовательный процесс осуществ-
ляется наиболее эффективно, а для этого не-
обходимо, чтобы предметно-пространст-
венный компонент позитивно влиял на эмо-
циональное и физическое состояние всех 
субъектов этой среды (как учащихся, так и 
педагогов). Мы также подчеркиваем важ-
ность возможности осуществления про-
странственного и предметного выбора все-
ми субъектами образовательного процесса, 
поскольку организация гетерогенной и 
сложной структуры данного компонента 
обеспечивает дополнительные ресурсы для 
их познавательного и эстетического разви-
тия. Актуализация этих ресурсов осуществ-
ляется через приобретение разнообразного 
сенсорного опыта при взаимодействии с 
различными элементами предметной среды 
и возможность самостоятельных действий в 
ней. 

Немаловажно, что пространственно-
предметный компонент может влиять на по-
вышение сплоченности и сознательности 
всех субъектов образовательной среды по-
средством трансляции символических со-
общений, необходимых для оптимального 
функционирования данной среды. 

Анализ пространственно-предметного 
компонента образовательной среды осуще-
ствляется по следующим показателям: 
оформление пространственно-предметного 
компонента с учетом физических, психиче-
ских и возрастных особенностей учащихся; 
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многоканальность воздействия предметно-
пространственной среды (через различные 
органы чувств); культуросообразность (со-
ответствие общекультурным требованиям, 
учёт особенностей национальных культур); 
наличие рекреационного пространства; нали-
чие элементов предметно-пространственной 
среды, являющихся результатами работы са-
мих субъектов образовательного процесса; 
эстетичность и аккуратность элементов ху-
дожественно-эстетического оформления ин-
терьеров школы и прилегающего к ней про-
странства; информационно-организующие 
элементы предметно-пространственной 
среды. 
Психодидактический компонент образо-

вательной среды включает в себя содержа-
ние образовательного процесса: образова-
тельные программы, технологии, методы 
обучения, и т. д., реализуемые в образова-
тельном учреждении. В значительной сте-
пени психодидактический компонент задан 
федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего (полного) 
общего образования, учебные программы и 
учебно-методические комплексы, реализуе-
мые в образовательном учреждении, также 
рекомендованы министерством образования 
и науки РФ.  

В психологическом аспекте важно, что 
новое требуемое качество образования (со-
гласно Концепции модернизации российского 
образования) может быть достигнуто за счет 
перехода от репродуктивно-адаптивных обра-
зовательных технологий к развивающим 
(обеспечивающим опережающий характер 
образования и развития учащихся); исполь-
зования субъектности обучаемого (учебный 
материал становится для ученика личност-
но значимым); преемственности содержа-
ния и методов обучения при переходе с од-
ной ступени школьного обучения на дру-
гую. В качестве исходного основания для 
определения содержания и методов образо-
вательных технологий должны использо-
ваться психологические (индивидуально-
типологические) особенности обучающих-

ся. Подобная психологическая обусловлен-
ность содержания и методов обучения вво-
дит собственно психологическую состав-
ляющую разработки и практической реали-
зации образовательных технологий, которая 
может реализовываться при приоритетном 
использовании психологических оснований 
(закономерностей и механизмов психиче-
ского развития обучающихся).  

Исходя из указанных позиций, анализ 
психодидактического компонента образова-
тельной среды целесообразно осуществлять 
по определенным показателям: для оценки 
эффективности образовательных программ 
― социально-педагогические показатели 
(обучаемость, динамика наполняемости и 
т. п.); квалификационные показатели (обра-
зовательные дипломы, грамоты и т. п.); об-
разовательные стандарты (отечественные, 
зарубежные); использование психологиче-
ских закономерностей и особенностей раз-
вития детей в качестве исходного основания 
для разработки и практической реализации 
авторских программ дополнительного обра-
зования; уровень развития способностей 
учащихся; для экспериментальных и автор-
ских образовательных программ ― оценка 
соответствия программы базовым позициям 
концепции данного образовательного учре-
ждения и типу образовательной среды по-
средством рефлексивной оценки психоло-
гических и дидактических оснований опре-
деления целей, содержания и конкретных 
методов обучения, использованных для раз-
работки данной программы; эффективность 
обучения и развития учащихся; оценка го-
товности кадрового потенциала к работе в 
данных условиях и по соответствующим 
технологиям. 

Отметим, что поскольку данный компо-
нент в своей основе является унифициро-
ванным, мы не подвергаем анализу его ди-
дактическое содержание, однако эффектив-
ность его методического воплощения, реа-
лизуемого посредством педагогического 
взаимодействия, может быть проверена эм-
пирически. 
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С точки зрения психологического анали-
за наиболее значимыми являются социаль-
но-психологический и субъектный компо-
ненты. Социально-психологический компо-
нент образовательной среды (процессы 
взаимодействия участников образователь-
ного процесса) фиксируется на основании 
выделенных показателей: референтность 
образовательной среды, удовлетворенность 
основными характеристиками взаимодейст-
вия в образовательной среде, защищенность 
от психологического насилия в образова-
тельной среде. 

Характеризуя предмет психологической 
экспертизы образовательной среды, отме-
тим, что гипотетически он включает в себя 
изучение особенностей взаимодействия в 
диадах «педагог — учащийся», «педагог ― 
педагог», «педагог ― администрация», «пе-
дагог — родители учеников», «учащийся — 
учащийся», «учащийся — администрация», 
«учащийся — родители учеников», «педагог 
— педагог», «администрация — админист-
рация», «администрация — родители уче-
ников», «родители учеников — родители 
учеников» и т. д. Однако учитывая обстоя-
тельство, что образовательная реальность 
не индивидуальна, а соотносится с группа-
ми учеников (школьным классом, подгото-
вительными группами и т. д.), с коллекти-
вом педагогов, родителей, администрации, 
элементы, подлежащие экспертизе, могут 
умножаться многократно. Арсенал средств 
современной практической психологии по-
зволяет замерить, оценить особенности 
взаимодействия в каждой такой диаде, од-
нако эта бесконечность элементов эксперти-
зы делает ее, по сути, невозможной в реаль-
ной практике. Кроме того, целесообраз-
ность столь широкого и подробного его рас-
смотрения ставит под сомнение меткая фра-
за Л. С. Выготского: «Когда объем понятия 
растет и стремится к бесконечности, то по 
известному логическому закону его содер-
жание столь же стремительно падает до ну-
ля» [2, с. 308]. 

Решение проблемы связано, на наш 
взгляд, с применением вышеуказанных 

обобщенных, интегральных показателей 
отношения, а также с выявлением в этих 
диадах, а точнее, в системе отношений уча-
стников образовательного процесса систем-
ного отношения, задающего и определяю-
щего характер взаимодействия во всех ос-
тальных элементах. Системообразующим 
отношением образовательной деятельности 
является отношение в диаде «педагог — 
учащийся», поскольку личность педагога 
определяет возможность организации про-
дуктивного образовательного процесса в 
целом. Все остальные отношения выступа-
ют как, несомненно, важные и влиятельные, 
но, по сути, играющие роль условий, некое-
го фона, на котором разворачивается основ-
ное отношение. Следует заметить, что, не-
смотря на то, что отношение педагога к ре-
бенку является основополагающим, было 
бы неправильным утверждать, что только 
это отношение оказывает влияние на отно-
шение ребенка к образовательной среде; не-
гативное отношение к школе может быть 
вызвано причинами, не связанными с учи-
телем. Это может быть нарушение взаимо-
отношений и с одноклассниками, и с роди-
телями (если речь идет о ребенке); и с кол-
легами, и с администрацией (если речь идет 
о педагоге). Специфика образовательного 
процесса определяется взаимной обуслов-
ленностью деятельности педагога и дея-
тельности ученика, потому что учитель как 
субъект педагогической деятельности и 
ученик как субъект учебной деятельности 
неразрывно связаны. Субъектность педагога 
предполагает отношение учителя к ученику 
как к самоценности и как к субъекту его 
собственной учебной деятельности и отно-
шение учителя к себе как к субъекту собст-
венной педагогической деятельности. 
Взаимообусловленность этих отношений 
составляют специфику субъектности педа-
гога. Нарушение содержания хотя бы в од-
ном из этих отношений не позволяет гово-
рить о субъектности учителя, он может 
быть субъектом любой другой деятельно-
сти, но не педагогической. Предметная дея-
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тельность педагога выступает средством 
этой взаимосвязи.  

В существующих подходах к образова-
тельной среде субъектный компонент 
большинством исследователей не выделяет-
ся отдельно, хотя требование сегодняшней 
социальной ситуации в контексте развития 
личности подразумевает развитие ее субъ-
ектности. Поскольку объектом психологи-
ческой экспертизы является образователь-
ная среда как условие для личностного раз-
вития ее субъектов, мы считаем, что оценка 
ее психологического ресурса не может быть 
полноценно осуществлена без отдельного 
рассмотрения субъектного компонента в 
общей структуре образовательной среды. 
Следовательно, важно обосновать его пока-
затели (субъективное благополучие и лич-
ностные качества педагога и ученика) и их 
взаимосвязь.  

Психологическая экспертиза включает в 
себя не только оценку актуального состоя-
ния образовательной среды, но и анализа 
причин, его обуславливающих, а также про-
гноз возможных последствий его развития. 
Педагогу принадлежит ведущая роль в про-
цессе создания условий для развития лич-
ности ученика в образовательной среде, по-
этому в качестве решающего фактора опти-
мизации образовательного процесса можно 
рассматривать личность педагога. Для эф-
фективности деятельности и профессио-
нального развития педагога важно, насколь-
ко он благополучен в образовательной сре-
де, так как субъективное благополучие ока-
зывает влияние на различные проявления 
психического состояния человека, на ус-
пешность деятельности, на эффективность 
межличностного взаимодействия, что осо-
бенно значимо для профессиональной педа-
гогической деятельности. Переживание бла-
гополучия является важнейшей составной 
частью доминирующего настроения лично-
сти. Через доминирующее настроение, 
субъективное благополучие как интегратив-
ное, особо значимое переживание оказывает 
постоянное влияние на различные парамет-

ры психического состояния человека и, как 
следствие, на успешность поведения, про-
дуктивность деятельности, эффективность 
межличностного взаимодействия и многие 
другие стороны внешней и внутренней ак-
тивности индивида. Поскольку педагог реа-
лизует свою профессиональную деятель-
ность в образовательной среде, она играет 
существенную роль в системе его отноше-
ний и переживаний. Объективно хорошие 
условия среды (архитектурные и матери-
альные условия предметно-пространст-
венного компонента) не оказывают прямого, 
непосредственного влияния на удовлетво-
ренность, на переживания эмоционального 
комфорта и благополучия. Эти переживания 
в большей степени зависят от того, как учи-
тель воспринимает себя в качестве члена 
педагогического коллектива, какое место в 
нем он занимает, как он оценивает процесс 
своей самореализации. Здесь особенно 
важны удовлетворенность качеством отно-
шений всех субъектов образовательной сре-
ды в целом, успешность раскрытия своих 
потенциалов, удовлетворение важнейшей 
потребности — потребности в самореали-
зации, в освоении социального пространст-
ва школы.  

Образовательная среда вносит свой 
вклад в процесс формирования ценностей и 
установок, а также образований, которые во 
многом определяют направленность оценок 
жизнедеятельности, обретение своего места 
в системе различных отношений, самоот-
ношение и смысловые образования, кото-
рые в значительной степени детерминируют 
субъективное благополучие педагогов и 
учащихся. Субъективное благополучие мо-
жет являться и категорией субъектности че-
ловека, в которой слиты воедино и воспри-
ятие, и оценка, и соотнесение, и другие 
процессы, обусловленные через многократ-
ные опосредования внешними и внутрен-
ними детерминантами; речь идет, прежде 
всего, о субъективности отношений лично-
сти [5]. Результаты ряда исследований де-
терминант субъективного благополучия 
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личности, проведенных как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологии, свиде-
тельствуют в пользу высокой значимости 
профессионального фактора (М. Аргайл, 
К. Муздыбаев и др.) Прежде всего это отно-
сится к понятию «удовлетворенность тру-
дом» как эмоционально-оценочному отно-
шению личности к выполняемой работе и к 
условиям ее протекания. Удовлетворен-
ность трудом является интегративным пока-
зателем, отражающим благополучие лично-
сти в профессионально-трудовой деятель-
ности. Непосредственное влияние удовле-
творенность трудом оказывает на настрое-
ние, психическое состояние, психологиче-
скую устойчивость личности; рост удовле-
творенности профессией может рассматри-
ваться в качестве фактора, позитивно 
влияющего на степень стрессоустойчивости 
учителей [4].  

Вышеизложенное свидетельствует о том, 
что в становлении субъективного благопо-
лучия существенную роль играют и внеш-
ние по отношению к личности условия, 
среди которых наиболее значимым является 
образовательная среда, формирующая не 
только установки относительно норм пове-
дения и деятельности, но и личностные 
конструкты, которые можно рассматривать 
как показатели «самоэффективности» и ус-
пешности педагога. Это дает нам основания 
рассматривать субъективное благополучие и 
удовлетворенность трудом педагога в обра-
зовательной среде в качестве важных фак-
торов его профессионального саморазвития 
и эффективности деятельности с после-
дующим включением их в перечень показа-
телей психологической экспертизы. 

В образовательной среде школы педагог 
для ребенка выступает первым представи-
телем широкого социума, за которым ин-
ституционально закреплено право призна-
ния или непризнания ценности ребенка для 
общества в целом, поэтому влияние педаго-
га на развитие ребенка является весьма су-
щественным, а на ранних этапах школьной 
жизни — определяющим. Мы полагаем, что 

психологически значимыми условиями, 
формирующими личностное и социальное 
развитие ученика, являются состояние об-
разовательной среды и уровень личностного 
развития педагога, а формирование перечня 
желаемых показателей личностного потен-
циала учащихся возможно при наличии 
достаточной выраженности этих качеств в 
структуре личности педагога. В обоснова-
нии данного положения лежит «закон про-
дуктивных образов результатов», сформу-
лированный Н. В. Кузьминой, согласно ко-
торому специалист образования (педагог), 
обладающий продуктивной компетентно-
стью, способный созидать искомые духов-
ные продукты в себе, обеспечивает продук-
тивное саморазвитие учащихся, готовность 
выпускников к продуктивному решению 
предстоящих задач в новой образователь-
ной, профессиональной, социальной среде. 
Действие закона проявляется в том, что 
только специалист образования (педагог), 
свойства которого как индивида, личности, 
субъекта деятельности, индивидуальности, 
развиты на достаточном уровне, который 
может быть чувствителен к названным при-
знакам, касающихся учащихся, который ис-
пытывает потребность в их развитии, осоз-
нает способности, мотивы, интересы уча-
щихся и приобщает их к своей учебной 
дисциплине, к ее пониманию, усвоению, 
применению. Недостаточное их развитие, 
выпадение из профессиональной общности, 
самоблокирование в общей структуре об-
раза результата будет препятствовать разви-
тию творческой готовности выпускников к 
продуктивному решению предстоящих за-
дач. Подчеркнем, что образовательная среда 
рассматривается нами как совокупность ус-
ловий и возможностей для развития лично-
сти ее субъектов, следовательно, в психоло-
гическом аспекте вариантом решения про-
блемы оценки эффективности образова-
тельной среды допустимо рассматривать 
определение совокупности показателей 
личностных характеристик учащихся, соот-
ветствующих современным требованиям 



Структурно-функциональная модель образовательной среды как объекта психологической экспертизы 
 

 

  75

социальной жизни. Эти показатели будут 
выступать в качестве критериев психологи-
ческой экспертизы для оценки эффективно-
сти личностного развития (или качеств лич-
ности) выпускника. Образование как часть 
человеческой культуры всегда связывалось 
с формированием личности, необходимость 
осознания этого факта подчеркивал в своих 
трудах А. С. Макаренко: «Цели нашей рабо-
ты должны быть выражены в реальных ка-
чествах людей» [3, с. 124].  

Портрет желаемого или «идеального» 
выпускника школы традиционно является 
выражением существующей ментальности, 
характерной для общества, а мировоззрен-
ческие установки общества выступают ос-
новным ориентиром в формировании этого 
портрета. Психологический анализ содер-
жания основных нормативно-правовых до-
кументов правительства Российской Феде-
рации в области образования позволяет оп-
ределить исходные целевые установки 
среднего образования, с позиций которых 
общество сегодня предъявляет школе опре-
деленный заказ на выпускника. В проекте 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) об-
щего образования сформулированы цели и 
задачи среднего образования; также в нем 
определено, каким должен быть выпускник 
средней школы. Планируемые результаты 
выстраиваются на основе требований к ре-
зультатам образования, включающих: пред-
метные результаты (знания и умения); мета-
предметные результаты (способы деятель-
ности); личностные результаты, представ-
ляющие наибольший интерес для нашего 
исследования, где показатели личностного 
развития выпускника рассматриваются как 
важная составляющая человеческого потен-
циала. Стандарт ориентирует школу на ста-
новление следующих личностных характе-
ристик выпускника: 

− сформированность толерантного соз-
нания и поведения личности в поликуль-
турном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

− сформированность навыков сотрудни-
чества со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, со взрослыми в образо-
вательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности; 

− сформированность нравственного соз-
нания, чувств и поведения на основе усвое-
ния общечеловеческих нравственных цен-
ностей; 

− готовность и способность к обра-
зованию, в том числе к самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− сформированность гражданской пози-
ции выпускника как сознательного, актив-
ного и ответственного члена российского 
общества. 

Вышеперечисленные ожидаемые резуль-
таты образования включают в себя опреде-
ленные психологические качества выпуск-
ника, обеспечивающие успешность лично-
стного, профессионального и карьерного 
роста молодого человека, окончившего 
школу. В рамках такого подхода основной 
задачей образовательной среды становится 
формирование готовности выпускников ре-
шать социальные задачи, проявляя актив-
ность, творческие способности, толерант-
ность в межличностном взаимодействии, 
волевые качества, коммуникативные компе-
тенции, конструктивное поведение в труд-
ных ситуациях.  

Следовательно, в перечень показателей 
субъектного компонента должны быть 
включены: личностные качества ученика и 
педагога (толерантность, субъектность, на-
правленность личности в общении, смыс-
ложизненные ориентации, волевой потен-
циал, креативность, стратегии совладающе-
го поведения), удовлетворенность трудом и 
субъективное благополучие педагога. 
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Анализ совокупности показателей, кото-
рые определены нами в качестве критериев 
для оценки объекта психологической экс-
пертизы, позволяет оценить психологиче-
скую составляющую в каждом из компо-
нентов, образующих структуру образова-
тельной среды, и решить проблему ком-
плексной оценки психологического качества 
условий, в которых осуществляется разви-
тие субъектов образовательной среды.  

Предлагаемый вариант структурно-
функциональной модели образовательной 

среды позволяет описать ее как диалектиче-
ское единство связанных между собой и 
взаимообусловленных компонентов, что 
представляется оптимальным для разработ-
ки теоретической модели психологической 
экспертизы. 

В рамках предложенной модели психоло-
гическая экспертиза может рассматриваться в 
двух аспектах: как эффективное средство 
оценки психологического качества образова-
тельной среды и как условие, позволяющее 
оптимизировать ее ресурсный потенциал. 
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