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В статье рассматривается соотношение понятий «образовательное прос-
транство» и «образовательная среда», представлены результаты исследования 
взаимосвязей личностных особенностей студентов и типов образовательной сре-
ды колледжа, определяющих формирование профессионально-образовательного 
пространства личности. 
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In the article correlations of “educational space” and “educational sphere” 
concepts are considered; the research findings of student’s interconnection personal 
features and college educational sphere types determining personality’s vocational 
educational field forming are presented. 
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Проблема развития личности в период профессиональной подготов-

ки, способствующий самопознанию и саморазвитию, остается одной из 
актуальных проблем педагогики. Согласно исследованиям в этой области, 
психологическое содержание развития в юности составляет процесс лич-
ностного самоопределения [2]. К психологическим новообразованиям это-
го возрастного периода можно отнести вопросы смысла жизни и психоло-
гического будущего, которые определяют жизненную перспективу челове-
ка [1]. В предпринятой нами попытке подойти к решению проблемы раз-
вития личности с позиций личностно-развивающего профессионального 
образования в качестве предмета исследования рассматривалась система 
«личность – образовательная среда – образовательное пространство». Та-
кая логика привела нас к необходимости соотнести понятия простран-
ства и среды. 

В современной психолого-педагогической литературе для характерис-
тики образовательного процесса используются понятия, на первый взгляд 
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очень близкие по содержанию: образовательное пространство и образова-
тельная среда. Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, С. К. Бондырева, А. Н. Леонть-
ев, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн и другие исследователи использо-
вали слово «пространство» для характеристики многокачественных явле-
ний становления личности. Так, для анализа реального развития ребенка 
Д. И. Фельдштейн применил термин пространство детства, А. А. Кроник 
ввел понятие пространство индивидуальных стилей жизни, С. К. Бон-
дырева рассматривала образовательное пространство как часть социаль-
ного пространства человека, в котором реализуется образовательная де-
ятельность. 

Понятие среда, несмотря на необычайно широкое употребление, не име-
ет четкого и однозначного определения в мире науки. В самом общем смысле 
«среда» понимается как окружение. Наряду с данным термином активно ис-
пользуются такие выражения, как среда человека, окружающая среда, образо-
вательная среда и др. По мнению В. А. Ясвина, методически перспективным 
представляется понимание образовательной среды как системы влияний и ус-
ловий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [7]. 

Введение в круг проблем психологии профессионального развития 
понятия развивающееся профессионально-образовательное пространство 
было обусловлено анализом основных факторов, определяющих профессио-
нальное становление личности, которое является процессом и результатом 
активного взаимодействия человека с социально-профессиональной средой 
[4]. Под профессионально-образовательным пространством личности по-
нимается форма взаимосвязи личности с миром профессий и способами 
получения профессионального образования; это квазиреальная действи-
тельность, обусловливающая продуктивность становления специалиста [3]. 
Различные варианты логико-смысловой модели профессионально-образова-
тельного пространства представлены в работах Э. Ф. Зеера. Объединение 
в одно простраство трех координат, включающих значимые изменения 
профессионального становления личности, область непрерывного профес-
сионального образования и сферу профессионально-трудовой деятельнос-
ти, позволяет представить профессионально-образовательное пространство 
как открытую, нелинейную и неравновесную систему. Основанием для та-
кого рассмотрения является усложнение этих факторов во времени и воз-
можность фиксации их новых состояний и уровней развития [4]. Мы пола-
гаем, что при таком понимании профессионально-образовательного прос-
транства соотношение среды и пространства становится аналогичным со-
отношению части и целого. Среда может быть включена в пространство, 
поскольку пространство многомерно, а среда является лишь одним из его 
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измерений; кроме того, пространство охватывает одновременно прошлое, 
настоящее и будущее время, а среда подразумевает представленность со-
бытий лишь в настоящее время [5]. 

На основе общей модели нами была разработана модель профессио-
нально-образовательного пространства студентов колледжа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель профессионально-образовательного пространства 

студентов колледжа: 
К1 – профессиональное становление личности; К2 – мир профессий; К3 – профес-
сиональное образование; K1–K2 – психолого-профессиональное, К2–К3 – образова-

тельно-профессиональное, К1–К3 – психолого-бразовательное 

Под образовательной средой профессионального учебного учрежде-
ния нами понимается система влияний и условий формирования личнос-
ти, а также возможностей для ее профессионально-личностного развития, 
наиболее активно воздействующих в период профессиональной подготов-
ки и содержащихся в социальном и пространственно-предметном окру-
жении учебного заведения в рамках организуемого образовательного про-
цесса [5]. 

Центральным элементом модели профессионально-образовательного 
пространства студентов колледжа является «личность», как субъект де-
ятельности по проектированию и освоению пространства; три вектора за-
дают направления этой деятельности. В качестве единиц измерения прос-
транства по направлению координаты К1 отмечены «этапы обучения» 
в период профподготовки; на координате К2 отмечен показатель «про-
фильной специальности», по которой студент получает профподготовку; 
индикатором эмпирического изучения координаты К3 является «образо-
вательная среда» учебного заведения. На этапе профподготовки осваива-
ются два межкординатных подпространства через различные виды учеб-
но-профессиональной деятельности (см. рис. 1). Вектор К3 является опре-
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деляющим развитие личности в направлении других векторов, так как 
характеризует социальную ситуацию развития личности в настоящее вре-
мя и способствует формированию психологического будущего, как проек-
та собственной жизни со знанием целей и путей их достижения, тем са-
мым, соединяя профессиональное настоящее и будущее. 

В. А. Ясвин, основываясь на классификации Я. Корчака, выделяет 
четыре типа модальности образовательной среды: карьерную, творчес-
кую, догматическую и безмятежную. В качестве критериального показа-
теля им рассматривается наличие или отсутствие в образовательной среде 
условий и возможностей для развития активности (или пассивности) обу-
чающегося и его личностной свободы (или зависимости) [7]. Определение 
модальности среды, являющейся ее качественно-содержательной харак-
теристикой, происходит в системе координат, состоящей из горизонталь-
ной оси «свобода – зависимость» и вертикальной оси «активность – пас-
сивность», на пересечении которых образуются четыре типа образова-
тельной среды (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Типы образовательной среды 

Активность понимается в данном случае как наличие у обучающегося 
таких свойств, как инициативность, стремление к значимым целям, упор-
ство в этом стремлении, борьба личности за свои интересы, отстаивание 
этих интересов и т. п.; соответственно пассивность – как отсутствие этих 
свойств. «Свобода» связывается здесь с независимостью суждений и поступ-
ков, свободой выбора, самостоятельностью, ответственностью и т. п.; «зави-
симость» – с приспособленчеством, подчинением чужой воле, личной безот-
ветственности, проявлением формализма и т. п. [7]. 

Я. Корчак выявил следующую закономерность – тип среды влияет 
на формирование личности: догматическая образовательная среда спо-
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собствует развитию пассивности и зависимости; в карьерной образова-
тельной среде активизируется, с одной стороны, активность, а с другой – 
зависимость; безмятежная образовательная среда содействует свободно-
му развитию, но вместе с тем формирует пассивность; творческая образо-
вательная среда способствует свободному развитию активности. 

Проведенное нами исследование было направлено на изучение пси-
хологических различий, обусловливающих развитие личности, между сту-
дентами, обучающимися в одном образовательном учреждении, на мате-
риале их оценок модальности образовательной среды, в которых заклю-
чен образсреды как психологический феномен, ставший предметом тео-
ретического осмысления настоящего исследования. Мы предположили, 
что одни и те же условия образовательного процесса, характеризующие 
различные стороны образовательной среды колледжа, сочетаются с раз-
ными ценностными ориентациями студентов в выборе критериев оценки 
образовательной среды. Нам представляется важным то, что образова-
тельная среда непосредственно не детерминирует социально-психологи-
ческий процесс ее оценивания студентами, а ее воздействия опосредству-
ются социально-психологическими типами людей, обладающими чувстви-
тельностью к определенным свойствам среды, влияющей на процесс 
формирования профессионально-образовательного пространства. Поэто-
му в качестве индикаторов развития личности мы определили: 1) выра-
женность профессиональной мотивации в системе ценностей, 2) интер-
нальность локуса контроля, 3) ориентацию на активность или свободу как 
свойства образовательной среды. 

Для определения модальности образовательной среды использовался 
опросник методики векторного моделирования В. А. Ясвина [7], адапти-
рованный к условиям обучения в колледже. Для установления психологи-
ческих свойств, диагностирующих развитие личности, применялись три 
методики: 1) самоактуализационный тест [6] в модификации Л. Я. Гозма-
на и М. В. Кроза и результаты двух базовых шкал (компетентности во 
времени, поддержки) и двенадцати дополнительных; 2) тест-опросник 
уровня субъективного контроля (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной 
и А. М. Эткинда [6], в котором наряду с общим показателем интерналь-
ности локуса контроля использовались еще три; 3) методика исследования 
мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной [6], включающая три шкалы: 
приобретение знаний, овладение профессией, получение диплома. 

Обследование проводилось на выборке студентов Нижнетагильского го-
сударственного профессионального колледжа им. Н. А. Демидова (г. Нижний 
Тагил). В нем приняли участие 294 чел. в возрасте 17–22 лет, из них 145 муж-
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чин и 149 женщин. Общая выборка была разделена на четыре группы по кри-
терию «тип модальности образовательной среды» (таблица). 

В общей выборке наибольшее количество составили студенты, оце-
нившие образовательную среду как среду карьерного типа (42,5%), мень-
ше тех, кто оценил ее как безмятежную среду (12,2%). Количество оце-
нивших среду как догматическую примерно одинаковое на протяжении 
всего периода обучения (8%). Резко снижается к последнему курсу коли-
чество оценивающих среду как творческую (до 2%). В целом можно отме-
тить, что к последнему курсу (выборка 75 чел.) большая часть студентов 
определяет образовательную среду колледжа как карьерную – 31 чел. 
(41,3%) и догматическую – 24 чел. (32%). 

Выбор испытуемыми типа модальности образовательной среды, чел. (%) 

Курс 
 
 

Тип среды 

1-й 2-й 3-й Всего 

Карьерная 59 (20,0) 35 (11,9) 31 (10,5) 125 (42,5) 
Творческая 44 (14,9) 8 (2,7) 10 (3,5) 62 (21,1) 
Догматическая 25 (8,5) 22 (7,5) 24 (8,2) 71 (24,2) 
Безмятежная 18 (6,1) 8 (2,7) 10 (3,5) 36 (12,2) 
Всего по курсам 146 (49,5) 73 (24,8) 75 (25,7) 294 (100) 

 
Для выявления различий между выделенными группами был проведен 

сравнительный анализ личностных особенностей студентов, принадлежащих 
ко всем четырем типам образовательной среды. Самые низкие значения пока-
зателей по личностным опросникам были обнаружены в группе студентов, 
оценивших среду как безмятежную. По этой причине данная группа была оп-
ределена нами как контрольная. С ее показателями попарно сравнивались по-
казатели студентов остальных групп. Качественный анализ результатов, полу-
ченных при проведении сравнительного анализа с использованием t-критерия 
Стъюдента и корреляционного анализа (линейная корреляция по Пирсону), 
позволил выделить четыре психотипа личности, каждый из которых, проявляя 
чувствительность к образовательной среде определенного типа, выстраивает 
свою стратегию взаимодействия с ней и свой вариант психологического бу-
дущего. 

1. Личность карьерного типа, формируемая в условиях карьерной об-
разовательной среды («активность – зависимость»). Студенты этой группы 
характеризуются способностью проявлять гибкость поведения в реализации 
своих ценностей. Ощущение неразрывности прошлого, настоящего и буду-
щего дает им основание для самоуважения и самопринятия себя как личнос-
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ти, развития способности к быстрому установлению глубоких контактов 
с людьми. Отличительной особенностью студентов карьерной среды является 
стремление к проявлению готовности демонстрировать независимость соб-
ственной системы ценностей и поведения от воздействия извне. В структуре 
их учебно-профессиональной мотивации доминирующим является мотив 
овладения профессией, что имеет большое значение для проектирования 
профессионально-образовательного пространства в направлении векторов 
К2 «Мир профессий» и К1 «Профессиональное развитие». Можно предполо-
жить, что освоение профессионально-образовательного пространства на эта-
пе профподготовки и формирование психологического будущего будет про-
исходить от вектора К3 «Профессиональное образование» в направлении 
двух межкоординатных подпространств: психолого-образовательного (К1 – 
К3) и образовательно-профессионального (К2 – К3). Движение в этом направ-
лении обеспечивается наличием связи между выраженной профессиональ-
ной мотивацией, интернальностью в области достижений, т. е. свойствами 
личности, с одной стороны, и активностью – свойством образовательной сре-
ды карьерного типа, с другой. Для студентов карьерной среды значим и мо-
тив получения знаний, что подтверждается наличием его связи с такими 
свойствами личности, как креативность и общая интернальность. Профессио-
нально-образовательное пространство с образовательной средой карьерного 
типа, содержащей возможности для проявления активности личности, мож-
но считать позитивно развивающим. 

2. Личность творческого типа, формируемая в условиях творчес-
кой образовательной среды («активность – свобода»). У студентов этой 
группы выражены такие качества, как самопринятие, самоуважение, 
гибкость поведения, способность к естественному проявлению чувств, 
к целостному восприятию мира и людей. Их отличительными особеннос-
тями являются выраженные познавательные потребности, понимание 
значения в жизни человека акта творчества и возможностей для свобод-
ного проявления активности, они более всего склонны проявлять творчес-
кую активность в образовательной среде. В то же время следует отметить, 
что этот психотип является самым «хрупким», о чем свидетельствует рез-
кое снижение количества таких студентов к последнему курсу (с 15 до 
3,5%). В структуре учебно-профессиональной мотивации доминирует поз-
навательный мотив, через него происходит выход в профессионально-об-
разовательное пространство, проектирование психологического будущего. 
Значимость этого мотива подтверждается наличием связи с обучением по 
выбранной специальности, системой ценностных ориентаций, с общей 
интернальностью, интернальностью в области производственных отноше-
ний. В системе ценностных ориентаций высока значимость и мотива ов-
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ладения профессией. Можно предположить, что у студентов этой группы 
профессиональная направленность является одним из основных элемен-
тов сложившейся системы ценностей. Профессионально-образовательное 
пространство с образовательной средой творческого типа, содержащей 
возможности для проявления активности и свободы личности, можно 
считать позитивно развивающим. 

3. Личность догматического типа, формируемая в условиях догма-
тической образовательной среды («пассивность – зависимость»). Студен-
ты, чувствительные к наличию в среде возможностей для проявления пас-
сивности и зависимости, ориентированы прежде всего на получение дип-
лома при планировании своего будущего и целостном восприятии своей 
жизни. Такая система ценностей не вызывает у них внутреннего кон-
фликта, им свойственно самопринятие и готовность проявлять гибкость 
поведения в реализации намеченной цели. В структуре учебно-профессио-
нальной мотивации единственно значимым является мотив получение 
диплома. Особенность данного психотипа заключается в отсутствии связи 
между свойствами личности и профессиональными, познавательными ин-
тересами, что позволяет сделать вывод о нежелании таких студентов 
выйти за пределы наличной учебной ситуации. В этом случае проектиро-
вание открытого профессионально-образовательного пространства край-
не затруднено, связи с психоологическим будущим не наблюдается. Про-
фессионально-образовательное пространство с образовательной средой 
догматического типа, не содержащей возможностей для проявления ак-
тивности и свободы личности, следует оценить как не способствующее ее 
позитивному развитию. 

4. Личность безмятежного типа, формируемая в условиях безмятеж-
ной образовательной среды («пассивность – свобода»). У студентов, ориентиро-
ванных на возможность для проявления пассивности и свободы, целостное 
восприятие собственной жизни основывается на сложившейся системе цен-
ностных ориентаций, самопринятии и готовности проявлять гибкость поведе-
ния в реализации ценностей. Их отличительной особенностью является низкий 
уровень самоконтроля, неадекватная самооценка, склонность считать свой-
ственные природе человека дихотомии антагонистическими, они могут испы-
тывать трудности в принятии себя и при установлении глубоких контактов 
с людьми. В отличие от студентов творческой среды они слабо отдают себе от-
чет в своих потребностях, чувствах, понимании значения творческой направ-
ленности личности, их восприятие свободы не связано с осознанием личной 
ответственности. Учебно-профессиональная мотивация студентов этой 
группы характеризуется отсутствием интереса к получаемой профессии и нес-
пособностью быстро реагировать на изменяющиеся аспекты профессиональ-
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но-учебной ситуации. Вероятнее всего, их мотивы поступления в колледж 
и выбора профессии были случайными, поэтому ведущим в структуре профес-
сиональной мотивации стал мотив получение диплома. Проектирование про-
фессионально-образовательного пространства и психоологического будущего 
затруднено несформированностью профессиональной направленности лич-
ности и непониманием того факта, что свобода всегда предполагает проявле-
ние личной ответственности. В безмятежной среде, где свобода сопряжена 
с пассивностью, развивающая функция перестает выполняться. Профессио-
нально-образовательное пространство с образовательной средой безмя-
тежного типа, не содержащей возможностей для проявления активности 
личности, можно считать не способствующим ее позитивному развитию. 

Общими для студентов всех групп являются такие личностные свой-
ства, как самопринятие, готовность проявлять гибкость поведения в реали-
зации своих ценностей. Полученные результаты позволяют рассматривать 
перечисленные элементы как основные в структуре образа Я при воспри-
ятии своей жизни в единстве прошлого, настоящего и будущего, при про-
явлении независимости суждений и поступков. У студентов, принадлежа-
щих к карьерной и творческой образовательной среде, такие свойства спо-
собствуют развитию личности. У студентов, выбирающих догматическую 
и безмятежную среду, эти же свойства выступают в роли психологических 
барьеров на пути личностного и профессионального развития. 

Различия в структуре учебно-профессиональной мотивации позво-
ляют определить возможные пути построения и освоения профессиональ-
но-образовательного пространства в зависимости от типа образователь-
ной среды. Для студентов, ориентированных на образовательную среду 
карьерного типа, движущей силой личностного развития в профессио-
нально-образовательном пространстве является стремление к овладению 
профессией, для студентов творческой образовательной среды – стремле-
ние к получению знаний. У студентов, воспринимающих догматическую 
и безмятежную среду, стремление к получению диплома как единственно 
выраженная учебная мотивация не способствует прогрессивному профес-
сиональному и личностному развитию. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. В структуре профессионально-образовательного пространства студен-

тов колледжа ведущим компонентом в процессе личностного развития являет-
ся образовательная среда, содержащая признаки четырех типов модальности: 
карьерной, творческой, догматической и безмятежной. 

2. Каждая личность в соответствии со своими психологическими 
особенностями обладает чувствительностью к свойствам образовательной 
среды определенной модальности, что проявляется во взаимосвязи психо-
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типов личности и типов образовательной среды, диагностируемой через 
оценку модальности. 

3. Образовательные среды творческого и карьерного типов относят-
ся к наиболее способствующим развитию личности, обеспечивая единство 
всех структурных компонентов пространства и собственной жизни со 
знанием целей и путей их достижения (позитивно окрашенное, «притяга-
тельное» психоологическое будущее). 

4. Догматическая и безмятежная образовательные среды не способству-
ют позитивному развитию личности, взаимосвязей между структурными ком-
понентами пространства не выявлено. Продвижение личности в пространстве 
ограничено ближайшей перспективой – получением диплома. В этом случае 
может сформироваться «отталкивающее» психологическое будущее, ценност-
но-пустое, пассивное. 

5. В программу по проектированию развивающего профессионально-
образовательного пространства следует включить два направления работы 
с учетом выявленных психологических особенностей студентов: 1) по под-
держанию активности студентов, ориентированных на творческую и карь-
ерную среду; 2) по развитию профессиональной направленности, профессио-
нального самоопределения, активности студентов, отдающих предпочтение 
безмятежной и догматической образовательной среде; 3) по формированию 
психологического настоящего и будущего, базирующегося на стремлении 
к познанию, самоактуализации, личностному росту. 
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