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Что влияет на образовательные 
результаты учеников?

На образовательные результаты ре-
бёнка влияет многое: и его личность, 
убеждения, мотивация, и семейное 
воспитание, и содержание учебных 
программ, и школьная среда. Важен  
и педагогический фактор в самом  
широком его понимании [13]:

– профессионализм учителя, стратегии  
и приёмы, которые он использует;

– его представления о смысле и целях 
обучения; 

– личность учителя, его образ мыш-
ления, собственное благополучие  
и удовлетворённость жизнью, энтузи-
азм и интерес к делу. 

Все перечисленное влияет на то, как 
педагог будет обучать детей, выстра-
ивать с ними взаимодействие и да-
вать им обратную связь. Социальное, 
эмоциональное, личностное развитие 
учеников происходит в сотрудничестве  
со взрослыми, поэтому учителю необ-
ходимо осваивать навыки саморегуля-
ции и конструктивные способы реше-
ния проблем.

Педагог — не только организатор  
обучения, но и непосредственный 
участник этого процесса: он развива-
ется, как и его ученики. Личностное 
развитие самого учителя важно для  
работы в новой парадигме обра-
зования, которая сфокусирована 
на благополучии и успешности детей, 
удовлетворении их психологических 
потребностей, достижении ими лич-
ностной зрелости и гибкости. Эти идеи 
лежат в основе программы «Развиваю-

щая среда» Благотворительного фонда 
«Вклад в будущее»1, для реализации ко-
торой в Московском городском педа-
гогическом университете разработаны 
программы повышения квалификации. 
Вместе с разнообразными онлайн- 
курсами и методическими материа-
лами (подробнее на странице 30) они 
способствуют личностному и про-
фессиональному развитию педаго-
гов, обеспечивают их современными  
методиками и инструментами.   

Обучение педагогов выстраивается  
по аналогии с тем, как им предстоит 
работать с детьми. Получая подобный 
опыт, пропуская через себя развиваю-
щие эффекты программы и перенимая  
её ценности, они понимают, чему  
и как учить детей.

С самого начала программы в 2018 
году были запущены мониторинго-
вые исследования, которые позволи-
ли оценить её результаты и выяснить, 
почему предлагаемые в ней подходы 
эффективны. За это время в исследо-
ваниях приняли участие более 2 500 
педагогов из 30 регионов России. 
Анализируя данные, мы также нашли 
взаимосвязи, которые привели нас  
к ответу на вопрос: «В чём важно раз-
виваться современному педагогу, 
чтобы его ученики чувствовали себя 
благополучными и успешными?».  
На наш взгляд, полученные результаты 
могут быть интересны не только нам, 
но и более широкой аудитории. В этой 
работе мы хотели бы поделиться свои-
ми наблюдениями и выводами.

1 С 2018 по 2023 год называлась Программой по развитию личностного потенциала.  
Сайт: https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/.
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Как учителю поддерживать мотивацию  
учеников, способствовать их благополучию 
и академическим успехам?

Мнение эксперта

Знания и компетенции не транслируются от учителя к ученику непосред-
ственно, большое значение имеет стиль преподавания и методы обуче-
ния. От стиля общения педагогов с обучающимися и создаваемого кли-
мата в классе во многом зависит мотивация и вовлечённость в учебу,  
настойчивость и академические достижения школьников [4; 5; 14; 20; 27].  
Понимание эффективных стратегий поддержки мотивации особенно актуаль-
но в последние годы, учитывая её снижение у современных школьников [3; 6].

Т. О. Гордеева,  
д-р психол. наук, доцент, профессор кафедры психологии 

образования и педагогики МГУ им. М. В. Ломоносова

Согласно теории самодетерминации [25], мотивация, вовлечённость, благополучие  
и развитие детей зависят от того, насколько удовлетворяются их базовые психо-
логические потребности в автономии, компетентности и связанности с другими.  
В свою очередь, перечисленные характеристики становятся предпосылками  
для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных  
результатов. Исследования российских и зарубежных учёных подтверждают  
эти положения [2; 4; 14–18; 20].

— стремление управлять своей жизнью: самостоятельно делать выбор, 
инициировать и контролировать собственные действия. 

Потребность в автономии 

— стремление чувствовать своё мастерство, достигать значимых для себя 
результатов, справляться с задачами и вызовами окружающего мира.

Потребность в компетентности 

— стремление устанавливать надёжные взаимоотношения, чувствовать 
принятие и поддержку.

Потребность в связанности с другими 

5

С позиции психолого-педагогического подхода качество преподавания [24] опре-
деляется тем, насколько учитель способствует удовлетворению этих потребностей  
детей — через своё поведение, стили общения, используемые приёмы. Наши  



2 Приложение 2.

исследования2 показывают, что психологическое благополучие, мотивация и успе-
ваемость (средний балл по предметам) школьников взаимосвязаны с качеством 
преподавания (по оценкам учеников 5-х и 8-х классов).

Благодаря этому дети чувствуют, что на них не давят и они действуют исходя 
из собственных интересов. Если же учитель непреклонен в своих ожиданиях и за-
ставляет учеников думать и поступать «правильно», он препятствует удовлетворе-
нию их потребности в автономии. Способы могут быть разными: одни опираются  
на внешний контроль (прямые угрозы, наказания, награды), другие — на внутрен-
ний (психологическая манипуляция, желание вызвать чувство вины или стыда) [26]. 
Любое принуждение влечёт за собой неповиновение и сопротивление учителю, 
вызывает гнев и тревогу, снижает мотивацию у детей [15].

Всё это способствует саморегуляции детей, ощущению успешности в выполнении 
задач и обеспечивает высокую вовлечённость на уроке [21; 23]. Действия педагога, 
который не учитывает темпы развития и растущие возможности учеников, не помо-
гает им или вообще отстраняется от них, фрустрируют их потребность в компетент-
ности. Непоследовательные, неясные и противоречивые требования запутывают 
детей, подрывают их мотивацию и приводят к неуверенности в своих шагах. 

Потребность в компетентности удовлетворяется, когда педагог:
чётко говорит, какое поведение желательно, а какое нет;

обозначает высокие, но реалистичные ожидания; 

структурированно, пошагово излагает учебный материал;

сосредоточивается не только на результате, но и на процессе обучения;

предлагает задачи оптимальной сложности, ориентируясь на уровень учеников;

объясняет, как достичь желаемых результатов, помогает детям и направляет 
их в освоении учебного материала;

даёт конструктивную и информативную обратную связь (отмечает, что сделано 
хорошо, а что надо улучшить).

Педагог, поддерживающий автономию:
использует недирективный язык («Подумайте о…» вместо «Вы должны!»);

объясняет, чем актуально и ценно содержание уроков и почему нужно 
выполнять те или иные задачи;

даёт ученикам выбор, прислушивается к их мнению;

позволяет им самим управлять какими-либо аспектами учебной деятельности.

Потребность в связанности с другими удовлетворяется благодаря тому, что учи-
тель создаёт в классе комфортный психологический климат:
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проявляет заботу, выстраивает с детьми тёплые взаимоотношения и даёт им 
эмоциональную поддержку;

проводит уроки в атмосфере уважения и справедливости, чуткости и доверия;

поддерживает безопасную обстановку, в которой все спокойно воспринимают 
ошибки (ученики могут честно сказать, что чего-то не знают или не понимают, 
не боясь столкнуться с насмешками одноклассников);

использует приёмы активного слушания;

признаёт ценность любых мнений и чувств, принимает и позитивные, 
и негативные эмоции детей.

Степень, в которой учитель способствует удовлетворению этих базовых потреб-
ностей учеников, определяет стиль педагогического общения [4; 14]. Выделяется  
четыре стиля, каждый из них включает два подтипа.

Поддерживающий автономию стиль:
вовлечённый и подстраивающийся

Педагог понимает и учитывает интересы, предпочтения, взаимоотношения 
детей, чтобы поддерживать их вовлечённость в учебную деятельность.

Структурирующий стиль: 
направляющий и объясняющий

Педагог — наставник для учеников. Учитывая способности детей, он объ-
ясняет, чего от них ждёт и как им действовать для освоения учебного  
материала, предлагает свою помощь и поддержку.

Контролирующий стиль:
требовательный и деспотический

Педагог использует давление и доминирование — не считается с мнением 
учеников и добивается, чтобы они думали, вели себя и относились ко всему 
происходящему так, как он требует.

Хаотический (хаотично-попустительский) стиль: 
отстраняющийся и ожидающий

Педагог отстраняется от детей, рассчитывая на их самостоятельность.  
Такой стиль дезориентирует учеников, которым важно понимать, что нуж-
но делать и как развивать свои умения и навыки.
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Поддерживающий автономию и структурирующий стили считаются конструк-
тивными, и они вполне сочетаются друг с другом (например, когда педагог  
объясняет, почему требует от учеников тех или иных действий) [21]. Контролирующий  
и хаотический — неконструктивные, демотивирующие стили, которые фрустрируют 
психологические потребности детей. 

Положительная взаимосвязь 
(корреляция) означает, что при 
увеличении значения одной пере-
менной увеличивается значение  
и другой. 

Отрицательная взаимосвязь (кор-
реляция) — при увеличении значе-
ния одной переменной значение 
другой уменьшается.

При определении взаимосвязей 
учитывается статистическая зна-
чимость — то есть какова вероят-
ность того, что они закономерны, 
а не случайны. Уровни статистиче-
ской значимости:

0,01 < p ≤ 0,05 — низкий;
0,001 < p ≤ 0,01 — средний;
p ≤ 0,001 — высокий.

Наши исследования3 подтверждают, 
насколько ученикам важно взаимо-
действие с учителем и наличие ори-
ентиров, правил и закономерностей, 
которые преподносятся им в недирек-
тивной манере. Так, структурирующий 
стиль педагогического общения поло-
жительно взаимосвязан с мотивацией, 
самоуважением и благополучием уче-
ников, хаотический — отрицательно. 
Поддерживающий автономию стиль 
положительно взаимосвязан с вну-
тренней мотивацией и благополучием 
учеников, однако, в отличие от струк-
турирующего, он не препятствует есте-
ственному для подростков протестно-
му поведению. Контролирующий стиль 
отрицательно взаимосвязан с мотива-
цией, благополучием и самоуважени-
ем детей.

3 Приложение 3. 
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Какие стили общения преобладают 
у современных педагогов?

Мы выявили, что российские педагоги4 демонстрируют конструктивные стили  
общения. Наиболее представленные подтипы — направляющий (подтип структуриру-
ющего) и подстраивающийся (подтип поддерживающего автономию), чуть менее —  
объясняющий и вовлечённый. Из деструктивных стилей у педагогов наиболее 
выражен контролирующий (требовательный подтип), хаотический в целом им 
не свойственен.

Результаты исследований, проведённых в 2019–2023 гг. Выборка — 2 534 педагога, 
которым предлагалось оценить утверждения по семибалльной шкале: 1 — «Совсем 
не описывает меня (моё поведение)», 4 — «В какой-то степени описывает меня»,  
7 — «Полностью описывает меня (моё поведение)»5

4 Здесь и далее под российскими педагогами мы подразумеваем педагогов, 
участвующих в программе «Развивающая среда». Описанные исследования 
проводились непосредственно перед началом их обучения по программам 
повышения квалификации.

5 Приложения 1, 5.

Стили педагогического общения
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Какие личностные характеристики стоят 
за конструктивными стилями общения?

Планируя исследования, мы предположили: педагоги, которые придерживаются кон-
структивных стилей общения, обладают более развитым личностным потенциалом.

Диагностические инструменты6 подбира-
лись таким образом, чтобы можно было  
исследовать личностные характеристики 
педагогов, соответствующие: 

Результаты наших исследований показали, 
что все перечисленные личностные харак-
теристики взаимосвязаны со стилями педа-
гогического общения и, вероятно, опреде-
ляют их7. 

Личностный потенциал — потенциал саморегуляции, те личностные осо-
бенности, благодаря которым человек может быть автономным, не под-
даваться исключительно внутренним импульсам или внешнему давлению, 
следовать собственным целям и сохранять эффективность деятельности.

Д. А. Леонтьев, д-р психол. наук, профессор, выделяет три компонента  
личностного потенциала: потенциал выбора (самоопределения), потенциал 
достижения (реализации) и потенциал жизнестойкости (сохранения) [9].

Потенциал выбора помогает человеку ориентироваться в ситуации  
неопределённости, взвешивать альтернативы и расставлять приорите-
ты. Потенциал достижения — прокладывать оптимальный путь к цели,  
учитывая имеющиеся ресурсы. Потенциал жизнестойкости — справляться 
с угрозами и давлением, сохранять равновесие в условиях стресса.

6 Приложение 1.
7 Приложение 4.

потенциалу выбора —  
рефлексивность, толерантность  
к неопределённости, ответственность; 

потенциалу достижения —  
самоэффективность, вера в возможность 
развития интеллекта (имплицитные 
теории интеллекта), профессиональная 
мотивация; 

потенциалу жизнестойкости —  
жизнестойкость.
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Выборка: 1 178 педагогов, 2019–2020 гг. Знаком «+» отмечена положительная взаимосвязь, 
«–» — отрицательная (корреляция на уровне значимости p < 0,001 и p < 0,05) 11

Взаимосвязи личностных характеристик педагога и стилей 
педагогического общения, которые ему свойственны



Эти характеристики взаимосвязаны и между собой: например, у педагога,  
внутренне мотивированного к работе, в среднем значимо выше системная рефлек-
сия, толерантность к неопределённости и жизнестойкость. Обнаруживаются и дру-
гие корреляции характеристик, составляющих личностный потенциал педагога8.

Мнение эксперта

Личностный потенциал — устойчивая совокупность личностных свойств, 
накопленных человеком в процессе жизнедеятельности и обусловлива-
ющих его способность к оптимальной деятельности. Наши результаты 
подтверждают, что отдельные характеристики личностного потенциа-
ла — существенные предикторы мотивирующих стилей педагогическо-
го общения. Анализ попарных корреляций показал, что хотя бы с одним 
из стилей взаимосвязаны все выбранные для исследования компоненты 
личностного потенциала: жизнестойкость, системная рефлексия, ответ-
ственность, общая саморегуляция, толерантность к неопределённости 
(отношение к сложным задачам и неопределённым ситуациям) и жизнен-
ная позиция личности... Наиболее важными для стилей педагогического 
общения… оказались личностная ответственность, жизнестойкость и сис- 
темная рефлексия. Этот факт соответствует представлениям о структу-
ре личностного потенциала, включающей, по Д. А. Леонтьеву, потенциал 
выбора (системная рефлексия), достижения (ответственность) и сохране-
ния (жизнестойкость) [7].

…Предикторами эффективных, мотивирующих стилей педагогиче-
ского общения являются автономная мотивация, самоэффективность  
и частично теория приращения интеллекта. Предикторами демотивиру-
ющих стилей (контролирующего и хаотического) выступают контролиру-
емая мотивация и теория заданности интеллекта.

Т. О. Гордеева,  
д-р психол. наук, доцент, профессор кафедры психологии 

образования и педагогики МГУ им. М. В. Ломоносова

8 Приложение 4. 

Потенциал выбора

Рефлексивность 

«Я умею смотреть на себя со стороны»

Результаты наших исследований показали, что стиль общения педагога взаимо- 
связан с особенностями рефлексии. Поддерживающий автономию и структурирую-
щий стили педагогического общения положительно взаимосвязаны с системной реф-
лексией, а контролирующий и хаотический — с самокопанием и фантазированием.
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— это умение смотреть на себя и возникающие ситуации со стороны, задумы-
ваться об их причинах и рассматривать различные варианты их разрешения.

Низкий уровень: отсутствие потребности в самопознании и понимании  
причин жизненной ситуации, неумение учитывать её полный контекст и воз-
можные альтернативы.

Средний уровень: склонность к самодистанцированию и осмысленности, 
стремление смотреть на себя с учётом разных аспектов жизненной ситуации.

Высокий уровень: способность смотреть на себя со стороны, учитывая пол-
ный контекст жизненной ситуации и возможные альтернативы. 

Системная рефлексия

— чрезмерная концентрация на собственных переживаниях, которая не даёт 
увидеть ситуацию в целом. 

Низкий уровень: способность не погружаться в собственные переживания, 
легко справляться с неудачами и забывать их.

Средний уровень: ориентация на собственные переживания по поводу  
актуальной жизненной ситуации. Усиливается при столкновении с неопре-
делённостью и сложными задачами.

Высокий уровень: подверженность назойливым мыслям, которые часто  
не позволяют перейти к действиям.

— уход в посторонние размышления, не способствующие анализу и решению 
задачи.

Низкий уровень: способность рефлексировать о себе и своих переживаниях 
в контексте актуальной жизненной ситуации, не предаваться посторонним 
размышлениям и иллюзиям.

Средний уровень: склонность увлекаться посторонними мыслями и беспоч-
венными фантазиями, которая может снижаться, если нет затруднений или 
неразрешимых проблем.

Самокопание (интроспекция) 

Фантазирование (квазирефлексия)

принимать во внимание не только собственные чувства и желания,  
но и контекст обучения, интересы детей и их возможности;

замечать, что происходит в классе, в каком эмоциональном состоянии  
находятся ученики и насколько они мотивированы;

понимать, как его действия сказываются на действиях детей и наоборот;

совершенствовать преподавание, анализируя обратную связь;

влиять на учебную деятельность и видеть результат своего труда, что, в свою 
очередь, поддерживает чувство компетентности и препятствует выгоранию.

Системная рефлексия помогает педагогу:
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— устойчивость в незнакомых, сложных, изменчивых ситуациях.

Как правило, в таких ситуациях нет заранее известных «правильных» и «не-
правильных» ответов, каких-либо гарантий успешного результата. Человеку 
приходится самому искать альтернативы и критерии для их сопоставления.

Толерантность к неопределённости 

Толерантность к неопределённости и стремление к изменениям

«Я готов включаться в новые ситуации и вижу в них пользу для себя»

Поддерживающий автономию и структурирующий стили педагогического общения 
положительно взаимосвязаны с толерантностью к неопределённости, в частности  
с предпочтением сложных задач и со стремлением к изменениям. Контролирую-
щий и хаотический стили отрицательно взаимосвязаны с этими параметрами.

спокойно относится к изменениям в жизни, в том числе на работе, не избегает их;

готов включаться в неоднозначные и непрогнозируемые ситуации, решать 
сложные задачи;

с большей вероятностью будет гибко планировать и вести уроки, отталкиваясь 
от возможностей детей и учитывая их интересы и настроение.

Педагог, открытый новому:

Высокий уровень: привычка погружаться в фантазии и мысли о том, что  
не имеет отношения к актуальной жизненной ситуации (о прошлом, будущем 
и о том, «что было бы, если бы»).

Потенциал достижения

Самоэффективность, самооценка, ответственность 

«Я отвечаю за свои решения и влияю на то, что будет завтра»

Профессиональная самоэффективность, самооценка и ответственность положи-
тельно взаимосвязаны с поддерживающим автономию и структурирующим стиля-
ми педагогического общения, в то время как с деспотическим, отстраняющимся  
и ожидающим подтипами — отрицательно.

Профессиональная самоэффективность
— вера человека в эффективность собственных действий и способность 
справляться с трудностями в работе.

Самооценка 
— оценка самого себя, своих поступков, достоинств и недостатков.

Ответственность 
— осознание себя как источника поступков и их последствий для окружаю-
щего мира и собственной жизни, понимание и контроль своих действий.
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Вера в возможность развития интеллекта

«Я верю, что человек развивается благодаря своим усилиям»

Поддерживающий автономию стиль педагогического общения положительно вза-
имосвязан с теорией приращения интеллекта и отрицательно — с теорией заданно-
сти интеллекта. Контролирующий и хаотический стили положительно взаимосвя-
заны с теорией заданности.

Ответственность определяет то, как учитель воспринимает свою работу, себя  
самого и своих учеников. Педагогу важно верить в потенциал детей, но при 
этом осознавать меру своего влияния на их деятельность и чувствовать себя  
ответственным за результаты их обучения. Самоэффективность и умеренно высо-
кая самооценка помогают ему принять это обязательство.

Поскольку учебная деятельность связана с процессом познания, огромное зна-
чение имеют убеждения педагога о возможностях развития интеллектуальных  
способностей. 

— представления о том, могут ли интеллектуальные способности развивать-
ся в течение жизни.

— представление об интеллекте как об изменяемой характеристике. Вера  
в то, что упорство и усилия помогают человеку развивать интеллектуальные 
способности в течение жизни, в обучении, называется установкой на рост.

Имплицитные теории интеллекта 

Теория приращения интеллекта (прибыльная теория)

— представление об интеллекте как о постоянной, фиксированной харак-
теристике. Вера во врождённость и неизменяемость интеллектуальных  
способностей — установка на данность.

Теория заданности интеллекта (данностная теория) 

использует в основном подстраивающийся стиль общения и учитывает 
интересы, личностные особенности, познавательные возможности детей;

предлагает задания, требующие усердия, при этом давая ученикам понять,  
что они справятся;

поддерживает у детей ощущение компетентности и веру в самих себя, 
необходимые для преодоления трудностей в учёбе;

спокойно воспринимает ошибки и объясняет их недостатком знаний, 
опыта или приложенных усилий, а не интеллекта;

даёт конструктивную обратную связь, конкретно отмечая, что уже 
сделано хорошо, а что надо улучшить;

хвалит за старания, а не за способности, побуждая детей обучаться  
и совершенствоваться;

поощряет выбор сложных задач, настойчивость и конструктивное 
реагирование на неудачи.

Учитель с установкой на рост:
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Профессиональная мотивация

«Я вижу смысл в своей работе, она мне интересна»

Контролирующему и хаотическому стилям педагогического общения соответствует 
низкая внутренняя мотивация, высокая внешняя мотивация и амотивация, а под-
держивающему автономию и структурирующему — внутренняя, идентифицирован-
ная и интроецированная позитивная мотивация (мотивация самоуважения).

Амотивация 
— человек не видит смысла в работе, не мотивирован к ней.

интроецированная негативная мотивация — человека заставляют рабо-
тать совесть и чувство вины;

внешняя мотивация — человеком движут в основном внешние причины 
(требования руководства, стремление заслужить одобрение, необходи-
мость зарабатывать на жизнь, отсутствие другой работы).

Мотивационный профиль человека включает внутреннюю, идентифициро-
ванную, интроецированную позитивную, интроецированную негативную  
и внешнюю мотивацию, а также амотивацию. В нём можно условно выде-
лить два полюса, на одном находится внутренняя мотивация, на другом —  
внешняя. Амотивация не выражает никакое качество мотивации.

Внутренняя мотивация 
— человеком движет интерес к работе, удовольствие и радость от самого 
процесса.

Внешняя мотивация (по возрастанию степени внешней регуляции):

идентифицированная мотивация — работа значима для человека и пред-
ставляет для него смысл;

интроецированная позитивная мотивация — работа поддерживает само-
уважение и самооценку человека, даёт ему повод для гордости;

Педагог, заинтересованный в своей работе, чувствующий призвание к преподава-
нию и осознающий его социальную значимость, чаще всего выбирает мотивирую-
щие стили общения (поддерживающий автономию и структурирующий). Напротив, 
учитель, у которого преобладает внешняя мотивация или амотивация, — демотиви-
рующие (контролирующий и хаотический).

Учитель может опосредованно влиять на мотивацию учеников, не только исполь-
зуя конструктивные стили общения и педагогические приёмы, но и подавая лич-
ный пример. Если он работает с энтузиазмом и любит свой предмет, то и у детей  
он пробуждает стремление глубже изучать материал. Вероятнее всего, он будет 
подбирать актуальное содержание занятий, приводить современные примеры  
и объяснять важность предмета для жизни учеников.
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Потенциал жизнестойкости

Жизнестойкость

«Если я приложу усилия, то обязательно справлюсь с трудностями»

Поддерживающий автономию и структурирующий стили педагогического общения 
положительно взаимосвязаны с жизнестойкостью, а контролирующий и хаотиче-
ский — отрицательно.

— способность выдерживать стресс, сохраняя при этом внутренний баланс 
и успешность деятельности [10]. Включает три компонента: вовлечённость,  
контроль и принятие риска.

Жизнестойкость

Вовлечённость — склонность осмысленно участвовать в событиях своей 
жизни и проявлять искренний интерес к окружающему миру.

Контроль — убеждённость в том, что собственные усилия влияют на разре-
шение трудностей.

Принятие риска — готовность к неопределённости и риску в сложных  
ситуациях, восприятие позитивного и негативного опыта как возможности 
для саморазвития.

не боится давать детям свободу выбора, учитывать их мнения, экспери-
ментировать совместно с ними;

показывает, что преодолевать трудности — нормально и даже интересно, 
и побуждает учеников браться за сложные задачи;

конструктивно реагирует на неудачу ребенка — воспринимает её как про-
межуточный этап, возможность получить ценный опыт и использовать его 
в будущем для достижения успешного результата.

Жизнестойкий педагог:

Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект

«Я понимаю свои и чужие эмоции и знаю, как с ними быть»

Согласно результатам исследования среди российских подростков, участвующих  
в программе «Развивающая среда» [11], для вовлечения детей в учебную деятель-
ность необходима поддержка их чувства компетентности и благоприятная атмо- 
сфера в классе. У других исследователей похожие выводы: эти же предпосылки 
способствуют мотивации учеников [18; 22] и опосредованно влияют на различные 
показатели их психологического благополучия — как удовлетворённость школой  
и отношениями с учителями, так и удовлетворённость собой. Таким образом, чтобы 
ученики развивались, педагогу важно выстраивать с ними отношения. Для этого 
ему нужен эмоциональный интеллект.

17



— способность определять значение эмоций, их связи друг с другом,  
использовать эмоциональную информацию как основу для принятия реше-
ний [12]. Включает способность идентифицировать, понимать и анализиро-
вать эмоции, управлять ими и использовать их, чтобы повысить эффектив-
ность мышления и деятельности [8].

Эмоциональный интеллект 

Идентификация эмоций — умение различать и называть эмоции по мими-
ческим, пантомимическим, вербальным и паравербальным признакам (на-
пример, по выражению лица, тону голоса, движениям тела и жестам).

Понимание и анализ эмоций — умение выявлять причины эмоций (нрав-
ственные установки, опыт, возраст, здоровье, самочувствие, взаимоотноше-
ния, интересы, мотивы и т. п.), определять их силу, прогнозировать их про-
явление в различных ситуациях.

Управление эмоциями — умение применять способы самоконтроля и само-
регулирования, реагировать на жизненные события и справляться с сильны-
ми эмоциями социально приемлемым образом.

Использование эмоций для повышения эффективности мышления 
и деятельности — умение вызывать эмоции, которые способствуют реше-
нию определённых задач. 

работать в тесном контакте с учениками и их родителями;

вести диалог вместо монолога, использовать активное слушание;

проявлять внимание к вопросам, идеям, возражениям, успехам и неудачам 
учеников;

учитывать учебные стратегии детей, их взаимодействие со сверстниками  
и мнение о преподавании;

справляться со стрессовыми ситуациями.

Эмоциональный интеллект помогает педагогу:

Без достаточного уровня эмоционального интеллекта у педагога невозможно раз-
вивать и у детей способность понимать и объяснять свои чувства, управлять своими 
эмоциями и влиять на эмоции окружающих, воспринимать мнения других людей.
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Как меняются педагоги, участвующие  
в программе «Развивающая среда»?

Стили общения учителей меняются уже по итогам первого года участия в программе 
«Развивающая среда». Педагоги начинают в большей степени поддерживать автоно-
мию учеников и чаще используют вовлечённый стиль общения. Из негативных тен-
денций — снижение показателей объясняющего стиля и повышение ожидающего.

Выборка: 2 534 педагога на этапе входной диагностики и 493 педагога, прошедшие диагно-
стику спустя один год участия в программе «Развивающая среда». Респондентам предлага-
лось оценить утверждения по семибалльной шкале: 1 — «Совсем не описывает меня (моё по-
ведение)», 4 — «В какой-то степени описывает меня», 7 — «Полностью описывает меня (моё 
поведение)». Выделены статистически значимые изменения. Уровень значимости: p < 0,05

19

Изменения в стилях педагогического общения 
спустя год участия в программе «Развивающая среда»



По результатам входной диагностики у 76 % педагогов выявлен средний уровень 
системной рефлексии и лишь у 7 % — высокий. Однако и высокий уровень само-
копания и фантазирования обнаружен только у 6 и 2 % учителей соответственно. 
Почти половине респондентов (45 %) свойственен низкий уровень фантазирования. 
Диагностика по итогам года участия в программе «Развивающая среда» показала, 
что показатели системной рефлексии у педагогов повысились, а самокопания — 
снизились.

Выборка: 2 534 педагога на этапе входной диагностики и 493 педагога, прошедшие диагно-
стику спустя один год участия в программе «Развивающая среда (2019–2023 гг.). Уровень 
значимости: p < 0,01 (по системной рефлексии), p < 0,005 (по самокопанию)

Среднестатистический мотивационный профиль педагога — благоприятный: наи-
более представлены внутренняя мотивация и продуктивные формы внешней: 
идентифицированная и позитивная интроецированная (мотивация самоуважения). 
В наименьшей степени учителям свойственна амотивация. Спустя год участия  
в программе «Развивающая среда» у педагогов снизилась выраженность непро-
дуктивных форм мотивации — экстернальной и интроецированной негативной.  
Продуктивные формы мотивации остаются доминирующими.

Особенности рефлексии педагогов

Развитие рефлексии у педагогов

Системная рефлексия Самокопание

Системная рефлексия Самокопание Фантазирование

Входная диагностика Диагностика спустя 1 год

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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Выборка: 2 534 педагога на этапе входной диагностики и 493 педагога, прошедшие диагно-
стику спустя один год участия в программе «Развивающая среда (2019–2023 гг.). Уровень 
значимости: p < 0,001 (по экстернальной мотивации)

Согласно нашим исследованиям, увлечённость педагога работой положительно 
взаимосвязана с его психологическим здоровьем и удовлетворённостью жизнью. 
Кроме того, мы обнаружили, что в школах, где есть профессиональные обучаю-
щиеся сообщества, педагоги больше удовлетворены работой [1]. При этом у ак-
тивных участников сообществ показатели вовлечённости в работу, энергичности, 
энтузиазма значимо выше, чем у тех, кто либо занимает в сообществах инертную 
позицию, либо вообще не включён в них. 

Изменение профессиональной мотивации педагогов

Входная диагностика Диагностика спустя 1 год

Говорят участники

…Создана команда, которая научила меня по-новому смотреть на пла-
нирование своей работы, я пересмотрел формы взаимодействия с роди-
телями, обучающимися, и, самое главное, повысилась личная мотивация  
к творчеству.

Учитель истории и обществознания 
МОУ «Лямбирская СОШ № 2» (с. Лямбирь, Республика Мордовия)
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Говорят участники

Мы активно включились в создание вдохновляющей среды! «Научи меня 
чуду!» — так мы назвали нашу педагогическую мастерскую, в которой 
мы поддерживаем и вдохновляем друг друга, учимся понимать эмоции 
и эмоциональные состояния детей и взрослых, разработали «мотиватор 
для педагогов и обучающихся». Администрация школы и педагогиче-
ский коллектив сливаются в нечто целое, единое, очень нужное каждому  
педагогу! Мы необычайно воодушевлены! 

Заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» 

(г. Ярославль, Ярославская область)

Программа дала возможность объединить коллектив педагогов общей 
идеей, общими ценностями, возможность говорить на одном языке с кол-
лективом...

Директор Абанской СОШ № 3 
(п. Абан, Красноярский край)

Спустя один год участия в программе «Развивающая среда» у педагогов повыси-
лось социальное благополучие, которое выражается в позитивном отношении 
к людям, чувстве принадлежности к обществу.

Выборка: 1 599 педагогов на этапе входной диагностики и 493 педагога, прошедшие диагно-
стику спустя один год участия в программе «Развивающая среда» (2019–2023 гг.). Уровень 
значимости: p = 0,04

Педагоги в основном придерживаются теории приращения интеллекта (установки 
на рост), тем не менее есть потенциал для развития:

Повышение социального благополучия педагогов9

9 Измерение производилось при помощи опросника «Спектр психологического благополучия»  
К. Киза (адаптация Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина).

11 % в той или иной мере свойственна установка на данность («Человек ниче-
го не может сделать, чтобы изменить свою сообразительность», «Вы можете 
выучить что-то новое, но не можете изменить свои умственные способности»,  
«Ум человека — это то, что он не может сильно изменить»);

8 % не разделяют позиции теории приращения («Неважно, кем вы являетесь 
сейчас, вы можете серьезно изменить свои умственные способности», «Чело-
век всегда может значительно изменить свою сообразительность», «Неважно,  
насколько вы умны, вы всегда можете это немного изменить»).
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Выборка: 2 534 педагога на этапе входной диагностики и 493 педагога, прошедшие диагно-
стику спустя один год участия в программе «Развивающая среда» (2019–2023 гг.). Уровень 
значимости: p < 0,001 (по установке на данность), p < 0,01 (по установке на рост)

У большинства педагогов (60–70 %) средний уровень жизнестойкости. Самые низ-
кие результаты — по показателю контроля. Спустя год участия в программе «Разви-
вающая среда» у педагогов наблюдается рост всех компонентов жизнестойкости.

Динамика выраженности у педагогов установок 
на данность и на рост

Особенности жизнестойкости педагогов

Контроль

Общая жизнестойкость Вовлечённость

Принятие риска

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Установка на данность Установка на рост
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Жизнестойкость 
(общий показатель)

Компоненты 
жизнестойкости

Развитие жизнестойкости у педагогов

Выборка: 2 534 педагога на этапе входной диагностики и 493 педагога, прошедшие диагно-
стику спустя один год участия в программе «Развивающая среда» (2019–2023 гг.).Уровень 
значимости: p < 0,001

Поскольку эмоциональный интеллект — предпосылка развития личностного потен-
циала, ему отводилось важное место в обучении педагогов, начинающих работу  
в программе «Развивающая среда». Входные исследования показали, что эмо- 
циональный интеллект у них на среднем уровне10. 

Говорят участники

Программа для меня — просто «палочка-выручалочка». Она даёт мне 
возможность разрешить любую трудную жизненную ситуацию в отноше-
ниях с детьми и взрослыми и подсказывает правильный подход.

Советник директора по воспитательной работе  
и взаимодействию с детскими организациями 

МОУ Зеленорощинской средней школы 
(п. Зеленая роща, Ульяновская область)

10 Приложение 6.

Особенности эмоционального интеллекта педагогов

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
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Отзывы педагогов свидетельствуют, что участие в программе «Развивающая  
среда» помогает им в развитии как собственного эмоционального интеллекта, так 
и эмоционального интеллекта детей.
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Говорят участники

…Благодаря новым компетенциям мы научились лучше управлять своими 
эмоциями, использовать свои ресурсы и личностный потенциал.

Учитель-логопед 
МБДОУ ДС № 21 с. Александровка (Краснодарский край)

…Стали более внимательными к настроениям обучающихся, что помогает 
наладить контакт и перестроить урок при необходимости.

Учитель МКОУ «Сибирякская средняя общеобразовательная школа» 
(с. Сарт-Абдрашево, Курганская область)

Участие в программе полезно для меня не только в профессиональном 
плане, но и в личной жизни. Я учусь управлять своими эмоциями. Ста-
ла меньше уставать, раздражаться. Легче нахожу общий язык с другими,  
некоторых учеников и родителей увидела по-новому.

Учитель начальных классов МБОУ «Тайтурская СОШ» 
(р. п. Тайтурка, Иркутская область)

Выборка: 211 педагогов, 2018–2021 гг. Показатели для интерпретации:
< 69 — низкий уровень, «Необходимо развитие»;

70–89 — низкий уровень, «Рекомендуется развитие»;

90–109 — средний уровень, «Компетентность» (90–99 — область низких значений 
уровня «Компетентность», 100–109 – область высоких значений);

110–129 — высокий уровень, «Профессионал»;

> 130 — высокий уровень, «Эксперт»

Особенности эмоционального интеллекта педагогов



Полученные результаты ставят перед нами задачу: найти способы поддержать  
позитивные тенденции. На наш взгляд, учителя могут как непосредственно  
корректировать свои педагогические стратегии, так и работать над собственным 
личностным развитием, анализировать и менять установки, значимые для форми-
рования стиля общения.

Например, на одном из занятий в программе «Развивающая среда» педагоги обсу-
дили результаты исследований и сформулировали рекомендации самим себе:

чётко определять цели и ожидаемые результаты обучения, учитывая 
возраст, способности и потребности детей;

привлекать самих детей к формулировке целей обучения и разработке 
критериев, по которым можно будет судить об их достижении;

вместе с учениками устанавливать границы приемлемого в классе;

использовать технологии соглашения о взаимоотношениях 
и ненасильственного общения;

вырабатывать правила обратной связи;

участвовать в работе профессиональных обучающихся сообществ, 
чтобы вместе с коллегами развиваться личностно и находить то, 
что будет поддерживать конструктивные стили общения с детьми.
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Выводы

Сложно переоценить роль педагога в поддержании мотивации и психологического 
благополучия его учеников, в достижении ими личностных, метапредметных и пред-
метных образовательных результатов. Поведение, стиль общения учителя и приё-
мы, которые он применяет во взаимодействии со школьниками, обусловлены его 
личностными характеристиками и установками. Наши исследования показывают,  
что педагогам, использующим конструктивные стили общения, свойственны  
системная рефлексия, толерантность к неопределённости, установка на рост, 
профессиональная мотивация, самоэффективность, умеренно высокая самооцен-
ка, ответственность и жизнестойкость. Таким образом, учитель может совершен-
ствовать стиль педагогического общения и повышать качество преподавания, раз-
вивая свои личностные характеристики и личностный потенциал.

Подобные изменения возможны, когда школьная администрация придерживает-
ся тех же принципов в отношении учителей, что и учителя в отношении учеников.  
В теории самодетерминации особенно подчеркивается: чтобы педагоги стреми-
лись к удовлетворению психологических потребностей учеников, в школе должны 
удовлетворяться их собственные психологические потребности. Например, ког-
да учителя чувствуют связанность со своими коллегами, они больше вовлечены  
в происходящее на работе и при этом меньше подвержены эмоциональному выго-
ранию — наши исследования зафиксировали эти эффекты в повышении социально-
го благополучия педагогов. Поэтому в школе важно выстраивать организационную 
культуру, создавать атмосферу взаимного уважения и психологической безопас-
ности, поощрять активность и инициативу учителей. Необходимо поддерживать  
и их стремление к личностному и профессиональному развитию, причём не толь-
ко к обучению по программам повышения квалификации, но и ко взаимообучению  
в профессиональных обучающихся сообществах [1]. Такая системная работа будет  
способствовать благополучию всех: руководителей и педагогов, детей и родителей. 

Педагоги, прошедшие обучение в программе «Развивающая среда»,  
становятся устойчивее к трудностям, развивают рефлексивность, пере-
осмысляют свои установки о возможностях интеллектуального разви-
тия — как собственного, так и детей. Они работают более инициативно  
и стремятся поддерживать автономию учеников, тем самым способствуя 
их мотивации, благополучию и развитию.
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У какого учителя дети чувствуют себя благополучными 
и успешными? Какие личностные характеристики стоят 
за его стилем общения с учениками? 

Ответы на эти вопросы — в исследованиях программы 
«Развивающая среда» Благотворительного фонда  
«Вклад в будущее» 2018–2023 гг., в которых участвовали 
более 2 500 педагогов из 30 регионов России.


