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Аннотация. Введение. В статье рассмотрена проблема выявления ресурсов пе-
дагогов – классных руководителей, ориентированных на работу с одаренными учащими-
ся, в контексте методологического сдвига с классической к постнеклассической научной 
парадигме, от «deficit-модели» к модели «успеха и жизнестойкости» (С. Maddi, Ph. Hiver). 
Осуществлен обзор современных исследований проблем профессиогенеза классных руко-
водителей.

Цель исследования заключалась в эмпирической проверке возможностей ресурсно-
го подхода к изучению личностных и экзистенциально-психологических аспектов деятель-
ности педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Методология и методы. Методологическую базу исследовательской работы состави-
ли положения субъектно-деятельностного, ресурсного и экзистенциально-психологического 
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подходов к развитию личности, ее бытийному становлению. На основе анализа литературы 
выделены личностные особенности (креативность, картина мира, эго-идентичность, жиз-
нестойкость и другие), которые могут рассматриваться как ресурсы профессионального 
развития педагогов – классных руководителей. Степень выраженности различных видов 
рефлексии и их соотношение определены на основе дифференциального опросника реф-
лексивности А. В. Карпова и В. В. Пономаревой. Профиль эго-состояний построен с помо-
щью транзактного опросника Д. Джонгвард (в адаптации В. К. Калиненко и В. А. Петров-
ского). Для диагностики показателей экзистенциальной исполненности как качества жизни 
личности, связанного с ощущением ее наполненности определенным смыслом, свободного 
выбора и ответственности применялись шкалы экзистенции А. Лэнгле, К. Орглера (в адап-
тации С. В. Кривцовой, И. Н. Майниной и А. Ю. Васанова). Особенности жизнестойкости и 
способ решения экзистенциальной дилеммы выявлены с помощью опросника жизнестой-
кости С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой).

Результаты. Представлены результаты эмпирического исследования соотношения 
личностных и экзистенциальных ресурсов профессиональной деятельности педагогов, ра-
ботающих с одаренными учащимися. Выявлены значимые различия в проявлении жиз-
нестойкости и рефлексивности в отношении классных руководителей с различным ти-
пом эго-структуры личности. Факторный анализ позволил выделить два фактора, которые 
позиционируют экзистенциально-психологический и личностный ресурсы деятельности 
классных руководителей одаренных учащихся: «экзистенциальный выбор нового профес-
сионального опыта» и «отстраненность от внешне заданных ритмов и установок». 

Научная новизна. Осуществлена проверка эмпирических возможностей экзистен-
циально-психологического, субъектно-деятельностного и ресурсного подходов к изучению 
проблем психологии одаренности и профессиогенеза педагогов. 

Практическая значимость. Представленные результаты могут быть использованы 
в рамках программ развития ресурсов профессиональной деятельности педагогов, рабо-
тающих с одаренными учащимися.

Ключевые слова: одаренные учащиеся, ресурсный подход, классные руководите-
ли, экзистенциальность, жизнестойкость, рефлексивность, эго-структура личности.
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Abstract. Introduction. The article deals with the problem of identifying the re-
sources of teachers – form tutors, focused on working with gifted students. This prob-
lem is considered in the context of the methodological shift from the classical to the 
post-non-classical scientific paradigm, from the “deficit model” to the model of “success 
and resilience” (S. Maddi, Ph. Hiver). A review of modern research on the problems of 
professiogenesis of form tutors is carried out. 

Aim. The aim of the present research was to empirically test the possibilities of a 
resource approach to the study of personal and existential-psychological aspects of the 
activities of teachers working with gifted children.

Methodology and research methods. The methodological framework of the research 
is based on the provisions of the subject-activity, existential-psychological approaches 
to the development of the personality, to its being formation. Based on the analysis of 
the literature, personality traits (professional consciousness, creativity, a picture of the 
world, ego-identity, resilience, and others) are identified. These personality characteris-
tics can be considered as the resources for professional development of teachers – form 
tutors. The severity of various types of reflection and their ratio are determined on the 
basis of a differential reflexivity questionnaire by A. V. Karpov and V. V. Ponomareva. 
The profile of ego states was built using the transactional questionnaire of D. Jongeward 
(in V. K. Kalinenko’s and V. A. Petrovsky’s adaptation). The Existence Scale developed by 
A. Langle, K. Orgler (revised by S. V. Krivtsova, I. N. Majnina and A. Yu. Vasanov) was 
applied for the diagnosis of indicators of existential performance as a person’s quality of 
life associated with a feeling of fullness of life with a particular meaning, free choice and 
responsibility. The features of hardiness and a method for solving the existential dilem-
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ma were identified using the S. Muddy’s Hardiness Survey (modified by D. A. Leontiev, 
E. I. Rasskazova).

Results. The outcomes of an empirical study of the ratio of personal and existen-
tial resources of the professional activity of teachers working with gifted students are 
demonstrated. Significant differences were revealed in the manifestation of hardiness and 
reflexivity in relation to form tutors with different types of personality ego-structures. 
Factor analysis made it possible to identify two factors, which demonstrate the existen-
tial-psychological and personal resources of the activity of form tutors working with gifted 
students: “existential choice of a new professional experience” and “detachment from 
externally given rhythms and attitudes”.

Scientific novelty. The empirical capabilities of the existential-psychological, sub-
ject-activity and resource-based approaches to the study of the problems of the psychol-
ogy of giftedness and the professiogenesis of teachers are tested.

Practical significance. The demonstrated results can be used as part of a pro-
gramme for developing the resources of professional activity of teachers working with 
gifted students.

Keywords: gifted students, resource-based approach, form tutors, existentiality, 
hardiness, reflexivity, ego-structure of personality.
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Введение

Векторы развития современной психологии одаренности и психоло-
гии личности заданы логикой цифровой трансформации образования, из-
менением характера мышления и виртуальными контентами социализа-
ции ребенка. Стремительность темпов жизни, ускорение и сворачивание 
форматов общения, лаконичность и шаблонность реальных коммуникаций 
принципиально меняют социальную ситуацию его развития. Ритмы, содер-
жание и вызовы цифрового детства ставят новые фундаментальные задачи, 
вводят в проблемное поле психологии онтологические аспекты психологии 
развивающейся личности, в том числе личности педагога, сопровождающе-
го одаренных детей в образовательном процессе. Одаренность в данном слу-
чае понимается как «системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более вы-
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соких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми»1 [1].

Традиционно в психологии одаренности внимание исследователей 
фокусируется на когнитивных и мотивационных аспектах (J. S. Renzulli, 
R. J. Sternberg, K. A. Heller, F. J. Monks2, М. А. Холодная [1, 2]). Эпизодиче-
ски обсуждаются социально-психологические факторы и проблемы разви-
тия одаренности с позиций поиска условий интеграции потенциала детей 
с незаурядными способностями (Т. Amabile, U. Aram, K. Kosir, N. Jurines, 
Л. И. Ларионова) [3–5]. Значительно реже авторы обращаются к вопросам 
бытийного становления личности одаренного ребенка, специфичности фор-
мирования его картины мира, переживания открытий и вопросов, задан-
ных уникальной логикой его развития, еще реже – к психологическим осо-
бенностям сопровождающих это развитие педагогов.

В России роль классного руководителя в школе возрастает в контексте 
задач национального проекта «Образование», включающего в себя ряд феде-
ральных проектов. Отметим прежде всего проект «Социальная активность», 
ориентированный на организационно-педагогическое сопровождение дет-
ских инициатив, развитие социальной активности и ответственности уча-
щихся, а следовательно, на создание условий для интеграции социально 
одаренных обучающихся. Решение этих задач требует систематической и 
повседневной работы не только тьюторов, волонтеров-студентов, но и педа-
гогов, к трудовым функциям которых относятся воспитание и социализа-
ция обучающихся3. 

В проблемное поле психологии возвращаются вопросы, связанные с 
механизмами и закономерностями воспитания личности, формирования 
ее мировоззрения, педагогического сопровождения ее личностного само-
определения. Несмотря на то, что в настоящее время актуализированы 
проблемы психологии воспитания, все еще четко не обозначены показатели 
профессио нализма классных руководителей. Проблематика ресурсов педа-
гога, сопровождающего личностный рост одаренных детей, находится на 
стыке общей и педагогической психологии, психологии личности и акме-
ологии. Традиционные взгляды на воспитание таких детей дополняются, 
трансформируются вслед за трансформацией социальной ситуации, в ко-
торой продолжают развиваться таланты. Деятельность педагогов, работаю-
щих с одаренными детьми, в условиях неопределенности должна оказаться 

1 Рабочая концепция одаренности / Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков. Москва: 
Магистр, 1998. 66 с. 

2 The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. International handbook for 
research and development of giftedness and talent / ed. by Kurt A. Heller, Franz J. Monks, 
A. Harry Passon. Oxford, New York, Seoul, Tokyo: Pergamon Press Ltd., 1993. 964 p.

3 Режим доступа: https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie
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в центре внимания специалистов. Поисковые исследования, направленные 
на изучение особенностей педагогов новой формации, могут помочь выя-
вить потенциалы для совершенствования педагогических компетенций и 
личностных ресурсов тьюторов, воспитателей и классных руководителей, 
в частности ориентированных на работу с одаренными детьми. Ресурсны-
ми для теоретического обобщения в новых условиях могут стать подходы 
неклассической и постнеклассической психологии.

Цель исследования заключалась в изучении психологических ресурсов 
педагогов – классных руководителей, успешно реализующих программы со-
провождения одаренных учащихся. 

Согласно нашей гипотезе, существует специфика проявления лич-
ностных и экзистенциально-психологических особенностей классных руко-
водителей, включенных в реализацию проектов поддержки и развития ода-
ренных учащихся подросткового и старшего школьного возраста. 

Круг исследовательских вопросов включал обозначение теоретических 
оснований организации исследования личностных, в том числе экзистен-
циально-психологических, особенностей педагогов в структуре ресурсов их 
профессиональной успешности; эмпирическую проверку типов эго-струк-
туры личности педагогов, сопровождающих развитие одаренных школьни-
ков, и определение особенностей проявления их рефлексивности, жизне-
стойкости и экзистенциальной исполненности.

Обзор литературы

Трансформация парадигм в социально-гуманитарных сферах научно-
го знания задает обращение к неклассической и постнеклассической па-
радигмам психологии. Неоднократно отмечалась необходимость развивать 
одаренность, лидерство через осознание глобальных проблем современного 
мира [6, 7]. Это, в свою очередь, определяет поиск новых подходов к реше-
нию проблем деятельности классных руководителей, ориентированных на 
работу с одаренными учащимися [8]. Среди них отметим субъектно-деятель-
ностный, экзистенциально-психологический и ресурсный подходы. 

Принципы субъектно-деятельностного подхода нашли свое отраже-
ние в концепции отраженной субъектности В. А. Петровского, а впослед-
ствии в разработанных им мультисубъектной теории личности и персоно-
логии Я [9]. Вслед за В. А. Петровским мы рассматриваем эго-структуру 
личности в транзактном анализе Э. Берна как базовую модель рефлексив-
ного (экзистенциального) выбора. Это положение вбирает в себя различные 
варианты рефлексии, ценностных ориентаций, эго-структуры личности. 
Обращение к транзактному анализу продиктовано также тем, что он пред-
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лагает модель межличностного общения и множество векторов развития 
личности. 

Роль онтологического вопроса в образовании обсуждает К. Roy, рас-
ширяя связь между онтологией и образованием [10]. T. Shantall утвержда-
ет, что наши выборы или действия постоянно побуждают нас вступать в 
конструктивный диалог с реальностью, вносить личный вклад в улучшение 
жизни других (порождая в нас творческие установки), отзываться на хо-
рошее, истинное и прекрасное (эмпирические установки), правильно отно-
ситься к трагическим ситуациям нашей жизни (ценностные установки) [11]. 

В отечественной психологии экзистенциально-психологический под-
ход применен Д. А. Леонтьевым в исследованиях структуры и динамики 
смысловой реальности, а также личностного потенциала. Личностный по-
тенциал, не коррелируя с интеллектуальным развитием, глубиной и содер-
жательностью внутреннего мира, служит, по мнению Д. А. Леонтьева, «рабо-
чим понятием» для базового измерения личностного в личности1. 

Сопряженность субъектно-деятельностного и экзистенциально-психо-
логического подходов обозначены в работах С. Н. Петросьян, З. И. Рябики-
ной, М. С. Гусельцевой. В психологии воспитания необходимо учитывать 
«этапы онтогенетически формирующейся со-бытийности, где личностью 
осваиваются позиции в отношениях со-бытийной диады» [12, с. 1715]. 
Оформившийся в последние годы субъектно-бытийный подход к проблеме 
становления личности позволяет, по мнению С. Н. Петросьян и З. И. Ря-
бикиной, выявлять те позиции в отношениях, своевременная коррекция 
которых будет содействовать формированию более гармоничной личности, 
способной создавать собственную бытийность [12]. В этом плане интерес 
представляют работы М. С. Гусельцевой, в которых обоснован тезис о том, 
что формирование мировоззрения, становление и развитие «картины мира» 
учащихся может быть использовано как в качестве культурно-психологиче-
ского средства интеграции идентичности, выстраивания перспективы жиз-
ни человека, так и в качестве орудия самоконструирования личности [13].

В наиболее системном виде теоретические основания изучения пси-
хологических особенностей деятельности классных руководителей в России 
сложились в 1970–80-е гг. В этот период сформировались психологические 
научные школы И. П. Иванова, Л. И. Уманского – А. Н. Лутошкина. В центре 
внимания И. П. Иванова находятся механизмы самоорганизации и самоо-
пределения детско-взрослого сообщества на основе технологии коллектив-
но-творческой деятельности [14]. Процессуальные и содержательные аспек-

1 Личностный потенциал: структура и диагностика: коллективная монография / 
науч. ред. Д. А. Леонтьев. Москва: Смысл, 2011. 607 с. 
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ты данной технологии прочно вошли в арсенал классных руководителей в 
1970-х гг. Благодаря исследованиям Л. И. Уманского в проблемное поле пси-
хологии введено понятие «организаторские способности», изучены механиз-
мы и этапы становления детского коллектива и сформулированы основные 
положения параметрической концепции коллектива1. Работы А. Н. Лутош-
кина вооружают педагогов и классных руководителей знанием о законо-
мерностях становления и развития эмоциональных потенциалов детского 
коллектива, классно-учебной группы [15]. 

Закономерен вопрос о том, насколько возможно обращение к суще-
ствующим теоретическим основам и подходам психологии воспитания и со-
циальной психологии детского коллектива. Универсальны или специфичны 
в современном историческом и социокультурном контексте концепции и 
феномены психологии воспитания учащихся и профессиогенеза педагогов – 
классных руководителей? Можно ли перенести в реалии XXI в. приемы, ме-
тоды, технологии, используемые более полувека назад? И какие личностные 
особенности классных руководителей будут способствовать, а какие препят-
ствовать их профессиональному развитию? 

В центре внимания современной психологии личности находятся 
проблемы ее деятельности и развития в контексте методологического сдви-
га от «дефицитарной модели», от акцента на отрицательных состояниях 
(«deficit model») к модели «успеха и жизнестойкости» («model of success and 
hardiness») (С. Maddi, Ph. Hiver) [16]. В исследованиях I. A. Kira, H. Shuwiekh, 
J. Kucharska, A. H. Al-Huwailah, A. Moustafa обсуждаются прогностическая 
модель воли человека (WTELS) и проблемы экзистенциальной тревоги, регу-
ляции эмоций и преодоления жизненных невзгод [17].

Развивая идеи S. R. Maddi о жизнестойкости, устойчивости как экзи-
стенциальной смелости [16], F. A. Cowdrey и S. L. Walters утверждают, что 
изменение восприятия обстоятельств, которые считаются угрожающими, 
стрессовыми, порождает способность справляться со всеми жизненными 
событиями [18]. 

Классный руководитель демонстрирует учащимся своего класса, в том 
числе и одаренным учащимся, конструктивные формы социальной идентич-
ности, своего рода модели лидерства. Сопряженность данных аспектов с фе-
номеном жизнестойкости, а также с удовлетворенностью педагогов жизнью 
отражена в исследованиях многих авторов. Так, например, J. L. Judkins, 
Brian A. Moore, Tyler L. Colette подчеркивают, что учителя-лидеры имеют воз-
можность позитивно изменять модели поведения своих коллег и учащихся, 
повышая уровень их жизнестойкости, психологической выносливости [19]. 

1 Психология организаторской деятельности школьников: учебное пособие / под 
ред. Л. И. Уманского. Москва: Просвещение, 1980. 160 с. 
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Отмечается также взаимосвязь между восприятием социальной поддержки, 
эмоциональным интеллектом учителей и успеваемостью учащихся [20].

Развитию у педагогов позиции воспитателя способствуют условия 
специальным образом созданной профессиональной общности: личностно 
значимое содержание, профессиональное общение, совместная деятель-
ность, неформальные отношения [21, 22].

В последние годы в психологии развития особое внимание уделяется 
ресурсному подходу, сущность которого выходит за рамки создания усло-
вий и предполагает выявление механизмов и процессов превращения по-
тенциала в возможность. В контексте данного подхода находятся представ-
ления о ресурсах профессиональной деятельности и успешности. Среди них 
теория сохранения ресурсов St. Hobfoll [23], модель ресурсов Job Demands-
Resources, W. B. Schaufeli [24], концепция адаптации А. Г. Маклакова [25], 
субъектно-ресурсная концепция профессионального выгорания Н. Е. Водо-
пьяновой [26], а также теория личностного потенциала Д. А. Леонтьева1.

По мнению W. B. Schaufeli и St. Hobfoll, психологические ресурсы расши-
ряют возможности субъекта профессиональной деятельности [22, 23]. Вслед за 
Н. Е. Водопьяновой мы будем рассматривать эти ресурсы как психологиче-
ские средства, инструменты для достижения поставленных целей и задач [26].

Возможности для выявления ресурсов профессиональной деятель-
ности педагогов – классных руководителей содержатся в положениях кон-
цепции личностно-профессионального развития учителя, предложенной 
Л. М. Митиной. Разработанная ею модель профессионального развития 
предусматривает наличие у педагога способности выйти за пределы не-
прерывного потока повседневной педагогической практики и увидеть свой 
профессиональный труд в целом, осознать свой потенциал, перспективы 
личностного и профессионального роста. Решающими элементами для этого 
являются возможность и необходимость делать выбор, а значит, ощущать, с 
одной стороны, свою свободу, а с другой – свою ответственность за все, что 
происходит и произойдет [27, c. 116]. Данная позиция позволяет дифферен-
цировать ресурсные возможности классного руководителя, ориентирован-
ного на работу с одаренными учащимися, и выделить среди них личностные 
и экзистенциально-психологические ресурсы его деятельности. 

В этом плане требуют эмпирической проверки идеи М. М. Кашапова и 
Л. М. Митиной о том, что творческая активность личности выступает психо-
логической основой эффективной профессионализации педагога2. Перспек-

1 Личностный потенциал: структура и диагностика: коллективная монография / 
науч. ред. Д. А. Леонтьев. Москва: Смысл, 2011. 607 с.  

2 Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и 
форсайт-проекты / под ред. Л. М. Митиной. Москва: Перо, 2018. 367 с. 
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тивным для нашего исследования является вывод М. М. Кашапова о том, 
что учет закономерностей творческого мышления как основы личностного 
ресурса профессионала способствует конструированию образовательной 
среды посредством создания условий, необходимых для становления обуча-
емого как будущего специалиста. 

К числу ресурсов также могут быть отнесены личностная зрелость и 
эго-идентичность. Один из авторов статьи определяет последнюю как глу-
бинную личностную структуру, выполняющую оценивающую, регулирую-
щую и управляющую функции и позволяющую сохранять тождественность, 
интегративность и непрерывность личности в условиях системных изме-
нений структуры социальной ситуации развития в период нормативных 
кризисов взрослости [28]. В структуре личностной зрелости выявлены та-
кие компоненты, как жизнестойкость, достигнутая эго-идентичность, ос-
мысленность жизни, ценность ориентации на социум, неудовлетворенность 
самореализацией и реализацией ценностей креативности [28, с. 29]. При 
этом остается открытым вопрос о том, какие из них могут быть отнесены к 
традиционным личностным, а какие к экзистенциально-психологическим 
ресурсам профессиональной деятельности классных руководителей. 

Е. Е. Шантырь обосновывает психологические основы роста автори-
тета классного руководителя, включающие формирование нового мировоз-
зрения, основный смысл которого – «выбор нового отношения к себе и к кон-
кретной школьной ситуации с целью развития новых личностных качеств 
ученика, а не борьба с его недостатками и их устранение» [29, с. 54].

Нам близок подход Т. Г. Болдиной и И. Н. Семенова к организации 
рефлексивно-психологического обеспечения инновационной активности 
в условиях гимназического образования. Положения рефлексивно-творче-
ской психологии и рефлексивно-деятельностной педагогики используются 
авторами как при сопровождении учебной и исследовательской деятельно-
сти академически одаренных и высокомотивированных учащихся, так и 
при концептуализации опыта работы педагогов [30]. На наш взгляд, целесо-
образно концептуализировать опыт деятельности классных руководителей и 
тьюторов, координирующих реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся указанной категории. Результаты такой концептуали-
зации способствуют развитию рефлексии как личностного ресурса профес-
сиональной деятельности педагога.

Обзор современных исследований проблем профессиогенеза классных 
руководителей, участвующих в проектах поддержки и развития одаренных 
учащихся, демонстрирует слабую изученность личностных ресурсов их про-
фессиональной деятельности. В основном соответствующие публикации по-
священы вопросам способности классного руководителя формировать уче-
нический актив. 
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Цель нашего исследования заключается в изучении личностных и эк-
зистенциально-психологических ресурсов педагогов – классных руководите-
лей, ориентированных на работу с одаренными учащимися подросткового и 
старшего школьного возраста. 

Мы исходим из предположения о существования специфики проявле-
ния личностных и экзистенциально-психологических особенностей педаго-
гов, выполняющих функцию классного руководства и включенных в реали-
зацию проектов поддержки и развития одаренных учащихся подросткового 
и старшего школьного возраста. 

Данную специфику могут определять следующие личностные особен-
ности: а) рефлексивность (ситуативная и перспективная рефлексия про-
фессиональной деятельности); б) жизнестойкость (убежденность в том, что 
вовлеченность в происходящее дает шанс найти интересное и полезное, а 
также в том, что происходящее развивает человека за счет знаний, извлека-
емых из опыта); в) экзистенциальная исполненность (способность приходить  
к персонально обоснованным решениям и нести за них ответственность); 
г) доминирование в эго-структуре личности функционального эго-состояния 
«Взрослый». 

Согласно второй гипотезе исследования, структуру ресурсов классных 
руководителей, работающих с одаренными учащимися подросткового и 
старшего школьного возраста, составляют как факторы, содержащие толь-
ко личностные особенности, так и факторы, включающие в себя совокуп-
ность экзистенциально-психологических и личностных характеристик. 

Методология, материалы и методы

Методологические основы нашего исследования составили положения 
ресурсного, субъектно-деятельностного и экзистенциально-психологическо-
го подходов к развитию личности, ее бытийному становлению. Традици-
онно ресурсный подход используется при определении ресурсов, которыми 
обладает совокупный, групповой субъект (организация, команда, муни-
ципальная система). Эмпирическое выявление ресурсов индивидуального 
субъекта, деятельности конкретного человека в современной психологии 
опирается на возможности методического аппарата, сформировавшегося 
в рамках неклассической и постнеклассической научных парадигм. Это 
обусловливает необходимость изучения личности педагогов, работающих 
с одаренными учащимися, в контексте современных концепций развития 
одаренности и профессиогенеза. 

Объектом исследования является профессиональная деятельность пе-
дагогов, работающих с одаренными детьми в рамках классного руковод-
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ства, предметом – личностные и экзистенциально-психологические ресурсы 
деятельности этих педагогов.

Для достижения цели исследовательской работы были поставлены сле-
дующие задачи:

1) определить теоретические основания для формализации эмпириче-
ского исследования ресурсного и экзистенциально-психологического подхо-
дов к изучению особенностей личности педагогов – классных руководите-
лей, работающих с одаренными детьми;

2) выявить личностные и экзистенциально-психологические особенно-
сти этих педагогов;

3) определить структуру их экзистенциально-психологических и лич-
ностных ресурсов.

Эмпирическое исследование проводилось на базе образовательных ор-
ганизаций Челябинской и Ленинградской областей. В нем приняли участие 
182 человека (пол – женский) в возрасте от 23 до 62 лет с педагогическим 
стажем 3–4 года (14 человек), 5–10 лет (41 человек), 11–24 года (84 человека), 
свыше 25 лет (43 человека). Все они являются учителями-предметниками, 
выполняющими функции классных руководителей. 

В зависимости от включенности / невключенности в разработку и ре-
ализацию проектов поддержки и развития одаренных учащихся подрост-
кового и старшего школьного возраста респонденты были распределены на 
две группы. 

В состав первой группы вошли 92 классных руководителя 5–11-х клас-
сов, которые, организуя воспитательную работу со всеми учащимися, дела-
ют акцент на поддержке и развитии одаренных детей, независимо от вида 
одаренности и от того, в какой сфере деятельности она проявляется (акаде-
мической, интеллектуальной, художественной, спортивной и др.). Эти педа-
гоги в течение трех последних лет активно участвуют в школьных и муни-
ципальных программах развития одаренности, разрабатывают и реализуют 
проекты включенности одаренных учащихся в различные детские иници-
ативы в соответствии с муниципальной программой «Развитие социальной 
активности». Часть респондентов решает эти задачи на школьном уровне, 
делая также акцент на включенности талантливых подопечных в школьные 
программы развития мотивации к познанию и творчеству. Представителей 
этой группы с условным названием «классные руководители, ориентирован-
ные на работу с одаренными учащимися» объединяет то, что фактически 
они нацелены на проекты социальной интеграции и реализации потенциала 
одаренности учащихся своего класса в социокультурном пространстве шко-
лы и города. 
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Вторую группу составили 90 классных руководителей, ориентирован-
ных на школьные и городские образовательные проекты с иным спектром 
воспитательных задач. 

В качестве личностных ресурсов мы рассматривали рефлексивность, 
жизнестойкость и конструктивную эго-структуру личности. К экзистенци-
ально-психологическим ресурсам были отнесены особенности решения эк-
зистенциальных дилемм, свободный выбор, ответственность, экзистенци-
альная исполненность.

Для сбора эмпирических данных использовались следующие методи-
ки. Степень выраженности различных видов рефлексивности и их соотно-
шение определялись на основе дифференциального опросника рефлексив-
ности А. В. Карпова и В. В. Пономаревой [31]. Содержание теоретического 
конструкта рефлексивности как психического свойства и спектр опреде-
ляемых им индикаторов свойства рефлексивности – поведенческих прояв-
лений учитывают три выделяемых по «временному» принципу вида реф-
лексии деятельности: ретроспективную, ситуативную и перспективную, а 
также общий показатель рефлексивности. Наряду с этим выделяется реф-
лексия общения и взаимодействия с другими людьми.

Эго-структура личности определяется профилем эго-состояний, обу-
словливающих формирование стиля взаимодействия педагога. Профили 
эго-состояний (эгограммы) построены с помощью транзактного опросника 
Д. Джонгвард в адаптации В. К. Калиненко и В. А. Петровского1. В основе 
разработки данного опросника, состоящего из 44 утверждений, лежит пя-
тифакторная модель эго-структуры личности, включающая в себя эго-со-
стояния, выделенные Э. Берном. Эго-состояние «Родитель» диагностирует-
ся двумя функциональными проявлениями: «Контролирующий родитель» 
и «Опекающий родитель». Эго-состояние «Взрослый» представлено одним 
функциональным проявлением. Эго-состояние «Ребенок» определяется че-
рез функциональные эго-состояния «Естественный, свободный ребенок» и 
«Адаптивный ребенок». Обращение к транзактному анализу продиктовано 
тем, что он предполагает модель межличностного взаимодействия человека. 
При анализе эгограммы личности мы вслед за В. А. Петровским исходим 
из необходимости качественного, а не количественного анализа соотноше-
ния функциональных эго-состояний [32]. Другими словами, речь идет не о 
том или ином количественном уровне выраженности конкретного функцио-
нального эго-состояния, зафиксированного в виде баллов. В центре внима-
ния оказывается качественный анализ соотношения выраженности функ-
циональных эго-состояний, определяющих эгограмму личности. 

1 Психология воспитания / под ред. В. А. Петровского. 2-е изд. Москва: Аспект 
Пресс, 1995. 152 с. 
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В нашем исследовании использован прием, позволяющий распреде-
лить выборку классных руководителей, включенных в реализацию проек-
тов развития одаренных учащихся, на основе выделения типов эгограмм. 
Эго-состояние «Взрослый» при этом выступает в качестве дифференциру-
ющего показателя, степень выраженности которого в соотнесенности со 
степенью выраженности других функциональных эго-состояний позволяет 
осуществить распределение испытуемых на подгруппы.

Для диагностики показателей экзистенциальной исполненности, 
свободного выбора и ответственности применялся личностный опросник 
«Шкалы экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглера (в адаптации С. В. Кривцовой, 
И. Н. Майниной и А. Ю. Васанова) [33, 34]. Экзистенциальная исполнен-
ность – ключевое понятие экзистенциально-аналитической теории А. Лэн-
гле. Опросник, состоящий из 46 вопросов, отражает субъективную оценку 
человеком своей жизни. Четыре основные шкалы позволяют выделить два 
фактора личности и суммарный показатель субъективной меры экзистенци-
альной исполненности. Шкалы «самодистанцирование» и «самотрансценден-
ция» дают возможность выявить выраженность фактора «персональность», 
шкалы «свобода» и «ответственность» – выраженность фактора «экзистенци-
альность». Эти факторы в сумме диагностируют выраженность экзистенци-
альной исполненности личности. 

Особенности жизнестойкости и способ решения экзистенциаль-
ной дилеммы выявлены с помощью опросника жизнестойкости С. Мадди 
(в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой) [35]. Данный личностный 
опросник включает 45 утверждений и позволяет исследовать личностную 
диспозицию «жизнестойкость» (S. Maddi, S. Kobasa), которая представляет 
собой систему убеждений о себе, о мире и отношениях с ним [36]. Эта диспо-
зиция характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую 
ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успеш-
ность и качество деятельности. С. Кобейса и С. Мадди относят рассматрива-
емое понятие к системе понятий экзистенциальной теории личности. 

Структуру жизнестойкости составляют три компонента: 
• вовлеченность («убежденность в том, что вовлеченность в происхо-

дящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее» [37] и получить удо-
вольствие от своей деятельности);

• контроль (уверенность в том, что борьба может обеспечить влияние 
на результат происходящего, даже если это влияние не гарантирует полного 
успеха); 

• «принятие риска» (убежденность в том, что всё, что случается с чело-
веком, способствует развитию благодаря знаниям, извлекаемым им из но-
вого опыта). 
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Первая серия исследований была направлена на проверку гипотезы 
о том, что существует специфика проявления личностных и экзистенци-
ально-психологических особенностей педагогов, выполняющих функцию 
классного руководства и включенных в реализацию проектов поддержки 
и развития одаренных учащихся подросткового и старшего школьного воз-
раста. В данной серии приняли участие две группы классных руководите-
лей (n = 182): 1) включенных в реализацию проектов поддержки и развития 
одаренных учащихся; 2) включенных в реализацию проектов воспитатель-
ной деятельности вне контекста работы с одаренными учащимися. 

Вторая серия исследований предусматривала проверку гипотезы о 
том, что структуру ресурсов педагогов – классных руководителей, рабо-
тающих с одаренными учащимися подросткового и старшего школьного 
возраста, составляют как факторы, содержащие только личностные осо-
бенности, так и факторы, включающие в себя совокупность экзистенци-
ально-психологических и личностных особенностей. В этой серии приняли 
участие классные руководители (n = 92), включенные в реализацию проек-
тов поддержки и развития одаренных учащихся. Был осуществлен фактор-
ный анализ данных с применением метода главных компонент с вращением 
результирующей нормированной матрицы методом Varimax (программный 
пакет Statistica 7.0). Из факторного анализа по итогам результатов первой 
серии исследования были исключены показатели выраженности эго-состоя-
ний в силу их несоответствия закону нормального распределения. 

Методами статистической обработки полученных результатов слу-
жили описательная статистика, сравнительный и факторный анализ. Пер-
вая серия исследований предполагала: а) сравнение исследуемых показа-
телей, полученных в двух группах классных руководителей (включенных / 
не включенных в реализацию проектов поддержки и развития одаренных 
учащихся), на основе t-критерия Стьюдента; б) сравнение показателей 
жизнестойкости, экзистенциальной исполненности и рефлексивности, за-
фиксированных в подгруппах классных руководителей с различным типом 
эго-структуры личности, ориентированных на работу с одаренными учащи-
мися, на основе критерия Манна – Уитни. 

Для выявления факторов, определяющих структуру ресурсов класс-
ных руководителей одаренных учащихся, использовался факторный анализ 
данных с применением метода главных компонент с вращением результи-
рующей нормированной матрицы методом Varimax. Оптимизация стати-
стической обработки результатов исследования и формулирования выводов 
осуществлялась с помощью программного пакета для статистического ана-
лиза Statisticа 7.0.
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Результаты исследования
Анализ данных, полученных в первой серии исследований, выявил 

нормальный характер распределения индивидуальных значений показате-
лей жизнестойкости, экзистенциальной исполненности и рефлексивности. 
Это определило выбор t-критерия Стьюдента для межгруппового сравнения 
личностных особенностей классных руководителей (табл. 1). 

Иная картина наблюдается в отношении распределения индивидуаль-
ных значений по выраженности функциональных эго-состояний. В силу это-
го показатели эго-состояний исключены из массива данных, которые впо-
следствии (во второй серии исследований) подвергнуты факторному анализу. 

Таблица 1

Сравнение показателей экзистенции, жизнестойкости, рефлексивности в 
группах педагогов – классных руководителей

Table 1

Comparison of indicators of existence, hardiness, reflexivity in groups of 
teachers – form tutors

Показатели  
диагностичес-
ких методик

Значение
t-критерия 
Стьюдента

Уровень 
значимо-
сти разли-

чий

Сравниваемые показатели
Группа I.

Классные ру-
ководители, 

включенные в 
проекты разви-
тия одаренных 

учащихся

Группа II. Клас-
сные руководи-
тели, включен-

ные в проекты с 
иным спектром 
воспитательных 

задач
Вовлеченность 7,234*** 0,000 34,0 42,5

Контроль 5,572*** 0,000 28,5 33,6

Принятие риска 3,540*** 0,000 17,1 19,4

Жизнестойкость 6,352** 0,000 79,7 95,6
Самодистанци-
рование

3,574*** 0,000 32,9 36,2

Самотрансцен-
денция

4,267*** 0,000 70,2 75,6

Свобода 2,780* 0,006 45,2 48,9

Ответственность 2,036* 0,043 53,4 56,4

Персональность 4,574*** 0,000 103,3 111,8
Экзистенциаль-
ность 2,563* 0,012 98,6 105,3
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Экзистенциаль-
ная исполнен-
ность

3,819*** 0,000 201,5 217,0

Ретроспектив-
ная рефлексия 
деятельности

-0,829 0,408 39,2 38,3

Ситуативная 
рефлексия на-
стоящей дея-
тельности

3,312*** 0,001 35,9 38,7

Перспективная 
рефлексия бу-
дущей деятель-
ности

-0,761 0,448 38,9 38,2

Рефлексия об-
щения и взаимо-
действия с дру-
гими людьми

0,830 0,408 38,3 39,0

Рефлексивность 0,549 0,584 127,7 129,0

Примечания. Полужирным шрифтом выделены значения t-критерия Стьюдента; 
* – различия значимы на уровне р ≤ 0,05; ** – различия значимы на уровне р ≤ 0,01; *** – 
различия значимы на уровне р ≤ 0,011.

Согласно представленным в табл. 1 данным, выявлены следующие 
особенности. Во-первых, обнаружены значимые различия (на уровне зна-
чимости p < 0,001) между двумя группами классных руководителей по всем 
показателям жизнестойкости, по показателям персональности (самодистан-
цирование и самотрансценденция), экзистенциальной исполненности и по-
казателю ситуативной рефлексии деятельности. 

Максимальные различия выявлены в отношении вовлеченности 
(t-критерий = 7,234), общего показателя жизнестойкости (t-критерий = 
6,352) и контроля (t-критерий = 5,572). 

Во-вторых, по показателям экзистенциальной исполненности зафик-
сированы различия на разном уровне значимости:

• p < 0,001 – по фактору «персональность» (t-критерий = 4,574), по по-
казателям «самотрансценденция» (t-критерий = 4,267) и «самодистанциро-
вание» (t-критерий = 3,574), а также суммарному показателю экзистенци-
альной исполненности (t-критерий = 3,819);

• p < 0,01 – по показателям «свобода» (t-критерий = 2,780), «ответствен-
ность» (t-критерий = 2,036) и фактору «экзистенциальность» (t-критерий = 2,56). 

В-третьих, значимо различается (p < 0,001) показатель «ситуативной 
рефлексии» (t-критерий = 3,312). По всем остальным индикаторам рефлексив-
ности различий между представителями сравниваемых групп не обнаружено. 

Окончание табл. 1
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Поскольку данные по показателям транзактного опросника распреде-
лены неравномерно, невозможно осуществить межгрупповое сравнение по 
аналогии с показателями жизнестойкости, рефлексивности и экзистенци-
альной исполненности. Акцент сделан на анализе результатов исследования 
эгограмм классных руководителей первой группы, ориентированных на ра-
боту с одаренными учащимися. Выявлено, что в их профилях эго-состояний 
преобладает эго-состояние «Взрослый», наблюдаются сбалансированность 
эго-состояний «Контролирующий родитель» и «Опекающий родитель» и дис-
баланс в соотношении «Естественный ребенок» и «Адаптивный ребенок». В 
то же время эти результаты не могут быть экстраполированы на всю выбор-
ку классных руководителей в силу неравномерности распределения выра-
женности данных признаков у участников исследования. 

Установленный факт конкретизирует исследовательскую задачу пер-
вой серии: выявить личностные и экзистенциально-психологические осо-
бенности классных руководителей одаренных учащихся с различным типом 
эго-структуры личности. Это определило необходимость распределения ис-
пытуемых первой группы на три подгруппы (рисунок). 

Сравнительная гистограмма эго-профилей педагогов – классных руководителей, 
включенных в проекты развития одаренных учащихся и различающихся по 

степени доминирования / вытеснения эго-состояния «Взрослый»

Comparative histogram of ego-profiles of teachers – form tutors, involved in the 
development projects for gifted students and differing in the degree of dominance / 

repression of the “Adult” ego-state

Для педагогов первой подгруппы (n = 36) характерно доминирование 
в эгограмме эго-состояния «Взрослый». Остальные четыре функциональных 
эго-состояния выражены у них в значительно меньшей степени.
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В состав второй подгруппы (n = 35) вошли те педагоги, в эгограмме 
которых наряду с эго-состоянием «Взрослый» наиболее выражены эго-состо-
яния «Опекающий родитель» и «Адаптивный ребенок».

К третьей подгруппе (n = 21) отнесены те педагоги, в эгограмме ко-
торых вытеснено или имеет минимальную степень выраженности эго- 
состояние «Взрослый», но максимально представлены функциональные 
эго-состояния «Опекающий родитель», «Адаптивный ребенок» и «Контроли-
рующий родитель». 

Для сравнения личностных и экзистенциально-психологических 
свойств классных руководителей с разным типом выраженности эго-состо-
яния «Взрослый» в структуре их личности использован U-критерий Манна – 
Уитни (программный пакет Statisticа 7.0). Результаты сравнения трех под-
групп представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнение свойств жизнестойкости классных руководителей  
с разным типом выраженности эго-состояния «Взрослый»  

в эго-структуре их личности 

Table 2

Comparison of the properties of hardiness of form tutors with different types  
of expression of the ego-state “Adult” in the ego-structure of their personality

Шкалы
тестов

Значение коэффициента Манна – Уитни при сравнении подгрупп по типу 
выраженности эго-состояния «Взрослый» в эго-структуре личности

Сравнение I Сравнение II Сравнение III
подгруп-

па 1
(n = 36)

подгруп-
па 2

(n = 35)

подгруп-
па 2

(n = 35)

подгруп-
па 3

(n = 21)

подгруп-
па 1

(n = 36)

подгруп-
па 3

(n = 21)

Контроль 
U = 414,5* U = 215,5** различия не значимы

хср. = 27,22 хср. =30,97 хср. = 30,97 хср. = 26,48 хср. = 27,22 хср. = 26,48
Принятие 
риска

различия не значимы U = 266,5* различия не значимы
хср. = 16,28 хср. = 18,29 хср. = 18,29 хср. = 16,52 хср. = 16,28 хср. = 16,52

Общий пока-
затель жизне-
стойкости

U = 450,0* U = 240,5* различия не значимы

хср. = 76,03 хср. = 85,77 хср. = 85,77 хср. = 75,67 хср. = 76,03 хср. = 75,67

Перспектив-
ная рефлек-
сия будущего

различия не значимы различия не значимы U = 265,5*

хср. = 40,36 хср. = 39,20 хср. = 39,20 хср. = 36,00 хср. = 40,36 хср. = 36,00

Общий пока-
затель реф-
лексивности

U = 240,5*

хср. = 127,19 хср. = 129,83 хср. = 129,83 хср. = 124,95 хср. = 127,19 хср. = 124,95

Примечания. Полужирным шрифтом выделены значения U-критерия Манна – Уит-

ни; * – различия значимы на уровне р ≤ 0,05; ** – различия значимы на уровне р ≤ 0,01.
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По показателям экзистенциальной исполненности между педагогами 
трех подгрупп не обнаружено значимых различий. Это означает, что от-
меченные выше особенности персональности, экзистенциальности и экзи-
стенциальной исполненности могут рассматриваться как характерные для 
классных руководителей одаренных детей и не зависят от соотношения их 
эго-состояний. 

Как показывают данные в табл. 2, практически отсутствуют разли-
чия между педагогами первой и третьей подгрупп, за исключением одного 
случая: у педагогов с доминирующим эго-состоянием «Взрослый» в большей 
степени выражена перспективная рефлексия будущего, чем у педагогов с 
вытесненным эго-состоянием «Взрослый» (U = 265,5, р < 0,05). 

Различия между педагогами первой и второй подгрупп проявляются 
как по общему показателю «жизнестойкость» (U = 450,0 при р < 0,05), так и 
по показателю «контроль» (U = 414,5 при р < 0,05). 

Значительное количество различий между показателями жизнестой-
кости и рефлексивности зафиксировано между представителями второй и 
третьей подгрупп, причем максимальные различия отмечены по показателю 
жизнестойкости «контроль» (U = 251,5 при р < 0,01). 

Также обнаружены различия между педагогами второй и третьей под-
групп в отношении общего показателя жизнестойкости (U = 240,5 при р < 
0,05), общего показателя рефлексивности (U = 240,5 при р < 0,05) и показа-
теля «принятие риска» (U=266,5 при р<0,05). 

Результаты факторного анализа в рамках второй серии исследований 
позволили выявить два фактора личностных и экзистенциально-психологи-
ческих ресурсов классных руководителей (табл. 3). 

Таблица 3

Факторный анализ показателей экзистенции, жизнестойкости, 
рефлексивности и эго-структуры личности классных руководителей, 

работающих с одаренными учащимися

Table 3

Factor analysis of indicators of existence, hardiness, reflexivity and ego-
structure of the personality of form tutors working with gifted students

Методики Показатели Фактор 1 Фактор 2

Шкалы экзи-
стенции 

Самодистанцирование 0,712 -0,048

Самотрансценденция 0,667 -0,408

Свобода 0,884 0,022

Ответственность 0,861 0,020
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Методики Показатели Фактор 1 Фактор 2

Персональность 0,811 -0,293

Экзистенциальность 0,930 0,022

Экзистенциальная исполненность 0,956 -0,148

Тест жизне-
стойкости

Вовлеченность 0,235 -0,771

Контроль 0,165 -0,624

Принятие риска 0,713 -0,623

Общий показатель жизнестойкости 0,159 -0,732

Дифферен-
циальный 
опросник 

рефлексив-
ности 

Ретроспективная рефлексия деятельности -0,520 -0,458
Ситуативная рефлексия настоящей дея-
тельности -0,334 -0,716

Перспективная рефлексия будущей дея-
тельности -0,329 -0,419

Рефлексия общения и взаимодействия с 
другими людьми -0,273 -0,721

Общий показатель рефлексивности -0,472 -0,728

Примечания. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, значимые 

при р ≤ 0,001.

Согласно представленным в табл. 3 данным, первый фактор является 
однополюсным положительным и наполнен практически всеми показателя-
ми шкал экзистенции, за исключением показателя «самотрансценденция» 
(факторные нагрузки в диапазоне от 0,956 до 0,712) и показателя «принятие 
риска» (факторная нагрузка 0,713).

Второй фактор является однополюсным отрицательным фактором и 
включает в себя два показателя жизнестойкости: «вовлеченность» (факторная 
нагрузка -0,771) и «общий показатель жизнестойкости» (факторная нагрузка  
-0,732), а также два показателя рефлексивности: «рефлексия общения» с 
факторной нагрузкой -0,721 и общий показатель рефлексивности с фактор-
ной нагрузкой -0,728.

Обсуждение результатов

Первая серия исследований. В целом по выборке выявлено, что клас-
сных руководителей, ориентированных на работу с одаренными учащимися 
подросткового и старшего школьного возраста, отличают способность вос-
принимать на эмоциональном уровне экзистенциальную значимость проис-
ходящего, реализовывать ценностные основания мира и свою сопричаст-

Окончание табл. 3
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ность к этим процессам («самотрансценденция»). Умение находить реальные 
возможности действий, принимать персонально обоснованные решения 
(«свобода») и отвечать за них в процессе их выполнения («ответственность») 
у респондентов данной категории находится на среднем уровне, что, в свою 
очередь, задает и средний уровень их экзистенциальной исполненности, 
эмоционального восприятия осмысленности их профессиональной деятель-
ности. Следовательно, можно предположить, что именно это выступает си-
стемообразующим началом в деятельности классных руководителей, ориен-
тированных на работу с одаренными учащимися. 

Относительно особенностей жизнестойкости нужно отметить, что, не-
смотря на насыщенность профессиональной деятельности общением и боль-
шим количеством коммуникаций, избыточная регламентация этой деятель-
ности может порождать тенденцию к невключенности, даже стремление к 
формальному выполнению обязанностей. В то же время классные руководи-
тели, ориентированные на работу с одаренными учащимися, открыты ново-
му опыту и предпочитают деятельность с неизвестным исходом. То есть они 
личностно готовы к встрече с уникальностью одаренного ребенка и реше-
нию возникающих новых профессиональных задач. 

На первый взгляд, выявленный факт противоречит выводам, полу-
ченным L. Manasia, A. Parvan и M. Macove. Они утверждают, что трудовые 
ресурсы (ресурсы профессиональной деятельности), и прежде всего поло-
жительные эмоции, возникающие в процессе преподавания, оказывают на 
восприятие самоэффективности педагога более сильное влияние, чем его 
личные ресурсы [38]. На наш взгляд, данное противоречие снимается в силу 
того, что в качестве личностных ресурсов исследователи рассматривают 
только показатель «субъективное счастье», тогда как мы позиционируем в 
этом качестве рефлексивность и жизнестойкость как личностную диспози-
цию. Обсуждаемая здесь экзистенциальная исполненность понимается нами 
как экзистенциально-психологическая особенность личности классного ру-
ководителя одаренных учащихся. Сравниваемые исследования посвящены 
разным аспектам личностных ресурсов, что может быть рассмотрено в по-
следующих работах. Более того, выявленные проблемы профессионального 
самоощущения педагогов должны оказаться в центре внимания организа-
торов системы образования и могут быть решены при создании в школе си-
стемы мотивации и поддержки педагогов, особенно тех, которые реализуют 
проекты развития одаренных учащихся. Эта позиция подтверждена резуль-
татами исследования E. Ramos-Díaz, A. Rodríguez-Fernández, L. Revuelta и 
I. El. Axpe. Данные авторы понимают под экологической школьной средой 
благоприятную для развития среду, обеспечивающую повышение удовлет-
воренности учителей профессией и жизнью [39].
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Факт смещения показателей по шкалам «вовлеченность», «принятие 
риска» и общему показателю жизнестойкости позволяет предположить, что 
специфика работы с одаренными детьми в новых условиях, требующих ре-
зультатов в ситуации неопределенности, порождает новую систему ресур-
сов – личностных компетенций с опорой на такие качества, как открытость 
вызову, толерантность к неопределенности. А регламентированность, ори-
ентация лишь на профессиональные инструментальные компетенции ме-
шает творческой продуктивности и может восприниматься как отстранен-
ность от «общего дела».

Традиционно в эго-структуре личности рассматривается соотношение 
эго-состояний «Свободный ребенок» и «Адаптивный ребенок». Это позволяет 
психологам-практикам и психотерапевтам опираться на техники гармони-
зации жизненного сценария личности. В центре нашего внимания – типы 
эгограмм участников исследования, заданные степенью выраженности 
эго-состояния «Взрослый» и его соотношением с другими эго-состояниями.

При сравнении проявлений экзистенциальной исполненности и жиз-
нестойкости у педагогов трех подгрупп, дифференцированных по признаку 
«доминирование / вытесненность эго-состояния «Взрослый» обнаружен ряд 
существенных особенностей. 

Для классных руководителей одаренных учащихся с доминированием 
эго-состояния «Взрослый» характерны снижение гибкости поведения в усло-
виях стресса, способность ощущать максимальную вовлеченность в события 
и задачи командного характера, осуществлять выбор в пользу нового опыта, 
умение рефлексировать и анализировать различные аспекты своей жизни 
и профессиональной деятельности. Рефлексивность классных руководите-
лей с вытесненным эго-состоянием «Взрослый» направлена, прежде всего, на 
вопросы и содержание прошлого опыта и актуальных профессиональных и 
жизненных ситуаций и не включает осмысления будущих проектов и ситуа-
ций межличностного общения. Классные руководители одаренных учащихся 
с доминированием не только эго-состояния «Взрослый», но и одного-двух дру-
гих эго-состояний («Ребенок», «Родитель») способны осуществлять выбор как 
в пользу нового, неизвестного, так и в пользу решений, стабилизирующих 
профессиональную ситуацию, находить способы влияния на исход ситуации 
и результат деятельности, умеют мобилизовать возможности поведенческого 
репертуара эго-структуры личности, а также достаточно хорошо используют 
техники профессиональной рефлексии. Это подтверждают выводы S. Anas-
tasiou, S. и E. Belios относительно высокого уровня эмоционального истоще-
ния и отсутствия рефлексии личных достижений учителей [40]. 

Классные руководители третьей подгруппы, ориентированные на ра-
боту с одаренными учащимися, воспринимая реальность и выбирая стиль 
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поведения, чрезвычайно зависят или от установок, привнесенных значи-
мыми другими (эго-состояния «Опекающий родитель» и «Контролирующий 
родитель»), или от связанных с неотрефлексированным переживанием дет-
ских эго-состояний (эго-состояние «Адаптивный ребенок»).

Вторая серия исследований. В рамках этой серии изучена структура 
ресурсов педагогов – классных руководителей, работающих с одаренными 
учащимися подросткового и старшего школьного возраста. Акцент сделан 
на тех личностных и экзистенциально-психологических особенностях, кото-
рые могут определять исследуемые ресурсы классных руководителей. 

Обратимся к интерпретации результатов факторного анализа.
Содержание и характер первого фактора, который получил название 

«экзистенциальный выбор нового профессионального опыта», свидетель-
ствуют о том, что у педагогов – классных руководителей, ориентированных 
на работу с одаренными учащимися, развиты такие качества, как персо-
нальность, экзистенциальность, гибкость в решении экзистенциальной ди-
леммы. Их ресурсы позволяют находиться в конструктивном диалоге с ми-
ром, коллегами и одаренными учащимися. Это дает возможность не только 
наполнить свою жизнь и профессиональную деятельность смыслом, но и 
порождать процессы смыслостроительства и бытийного становления у уча-
щихся. При этом педагоги транслируют опыт свободного личного выбора, 
целеполагания, умения ранжировать приоритеты и нести за это персональ-
ную ответственность. 

Отрицательное значение факторных нагрузок по параметрам вто-
рого фактора, получившего название «отстраненность от внешне задан-
ных ритмов и установок», понимается как отказ от анализа деятельности, 
связанной с общением и взаимодействием с другими, коммуникативное 
утомление, а также отстраненность от максимальной включенности в пе-
реживание стрессовой ситуации. Неоднозначность структуры данного фак-
тора можно проинтерпретировать на основе выводов, сформулированных 
И. Ю. Завьяловой и Е. Л. Солдатовой при изучении структуры личностной 
зрелости взрослых людей, участвующих в программах непрерывного обра-
зования [41]. Ими доказано, что избыточная рефлексивность актуализиру-
ет механизм «самокопания», иллюстрируют феномен «тупиковой» рефлек-
сии. В этом ключе становится более понятна отстраненность от подобной 
рефлексии успешных педагогов, сопровождающих одаренных детей. Для 
классных руководителей таких детей ресурс невовлеченности и отказ от из-
быточной рефлексивности проявляется в том, что они не фиксируются на 
эмоционально насыщенной ситуации и стрессовых провокациях. Тем самым 
педагоги демонстрируют механизм защиты – отказ от рефлексии общения, 
от механизма «самокопания» как отвлекающего их ресурсы от активной со-
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зидательной деятельности, особо значимой в условиях стресса. В этом слу-
чае отстраненность, неспешность, нежелание включаться в эмоциональное 
обсуждение взаимодействия более предпочтительны и порождают возмож-
ность не только сохранить силы для успешной профессиональной работы, но 
и быть готовым к встрече с неординарностью одаренного ребенка, «диалогу» 
с его уникальным внутренним миром. Ресурсность данного фактора заклю-
чается в возможности сконцентрироваться на образовательной инноватике, 
педагогическом творчестве при создании адресных программ работы с ода-
ренными учащимися. 

Заключение

В рамках эмпирического исследования получены факты, иллюстри-
рующие эмпирические возможности экзистенциально-психологического, 
ресурсного и субъектно-деятельностного подходов к изучению ресурсов 
классных руководителей одаренных детей в профессиональной деятельно-
сти. Выявлено, что таких педагогов отличают способность воспринимать 
на эмоциональном уровне экзистенциальную значимость происходящего, 
реализовывать ценностные основания мира и осознавать свою сопричаст-
ность, осуществлять личностные выборы в пользу нового, неизвестного, оп-
тимальный уровень жизнестойкости наряду с отстраненностью от жестко 
регламентированных задач. 

Выявлены значимые различия между педагогами, дифференцирован-
ными на три подгруппы в зависимости от степени выраженности эго-состо-
яния «Взрослый», в проявлении жизнестойкости и рефлексивности. 

Для классных руководителей с доминированием эго-состояния «Взрос-
лый» характерны вовлеченность в происходящее, способность позитивно от-
носиться к новому опыту, хорошо развитая профессиональная рефлексия. 
В процессе рефлексии профессиональной деятельности педагоги с вытеснен-
ным эго-состоянием «Взрослый» делают акцент на вопросах и содержании 
прошлого опыта, а также актуальных профессиональных и жизненных си-
туациях. Классные руководители с доминированием нескольких эго-состо-
яний рассматривают новый опыт с позитивной стороны, умеют выбирать 
приоритеты среди профессиональных задач, используют широкий спектр 
рефлексивных приемов и техник. Их отличает гибкость во взаимодействии 
и восприятии профессиональных ситуаций. 

Таким образом, к ресурсам классных руководителей одаренных уча-
щихся относятся факторы «экзистенциальный выбор нового профессиональ-
ного опыта» и «отстраненность от внешне заданных ритмов и установок». Их 
содержание и характер подтверждают выдвинутое нами предположение о 
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возможности дифференцировать рассматриваемые ресурсы на личностные 
и экзистенциально-психологические. Выявленные тенденции в отношении 
данных ресурсов позволяют продолжить начатое изучение экзистенциаль-
но-психологических особенностей классных руководителей. 

Перспективными направлениями исследования являются: 1) увели-
чение выборки, расширение ее за счет пропорции по гендерному факто-
ру, приближенной по структуре к генеральной совокупности; 2) сравнение 
ресурсов педагогов, ориентированных на работу с одаренными детьми, с 
ресурсами их коллег, решающих иные профессиональные задачи; 3) опреде-
ление влияния на проявление личностных и экзистенциально-психологиче-
ских ресурсов классных руководителей их возраста, педагогического стажа 
и преподаваемого учебного предмета, а также опыта взаимодействия с ода-
ренными учащимися подросткового и старшего школьного возраста, прояв-
ляющими одаренность в различных сферах деятельности (художественной, 
академической, спортивной). 

Практическую значимость данного исследования мы видим в возмож-
ности включения его материалов в программы подготовки кадрового обе-
спечения поддержки и развития одаренных детей. Полученные результаты 
демонстрируют необходимость интеграции инструментально-компетент-
ностного и экзистенциально-личностного подходов к развитию педагогов, 
работающих с одаренными учащимися. 
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