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В настоящее время в образовательной среде 
большое внимание уделяется осознанности выбора, 
в том числе профессионального. В связи с нехват-
кой педагогических кадров на уровне государства 
реализуются различные программы, направленные 
на повышение интереса и сохранение интеллек-
туального капитала в педагогической профессии. 
Проблема нехватки педагогических кадров связана 
также с тем, что в педагогические высшие учебные 
заведения поступают часто по «остаточному прин-
ципу», что в будущем влечет за собой существенное 
количество тех выпускников, кто не идет работать 
по профессии. Однако, по  нашему мнению, если 
на этапе допрофессионального обучения развивать 
осознанность выбора профессии, то в дальнейшем 
образовательное сообщество сможет избежать ряда 
проблем. 

Одним из путей повышения осознанности в вы-
боре педагогической профессии является создание 
на базе школ и университетов профильных пси-

холого-педагогических классов. В  2021 году Ми-
нистерство просвещения России разрабатывает 
концепцию, направленную на описание работы 
в рамках профильного психолого-педагогического 
класса. Одной из проблем, как указывают авторы 
концепции, является отсутствие у большого количе-
ства выпускников школ представления о желаемой 
профессии. 

Таким образом, остро встает проблема профес-
сионального самоопределения, особенно остро – 
проблема выбора педагогической профессии [1]. 
Ключевым моментом данной проблемы является 
то, что в рамках школьного обучения ученики мо-
гут «попробовать себя» в математике, литературе, 
физике, химии, биологии и других дисциплинах, 
однако у них нет возможности получить практи-
ческий опыт и теоретические знания по педагогике 
и психологии. Учащиеся в большинстве своем не 
знают о том, что изучают такие науки, как педаго-
гика и психология, как эти науки помогают в работе 
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педагогов и психологов. Знакомство с указанными 
дисциплинами является одной из задач создания 
психолого-педагогических классов. Кроме того, од-
ним из ключевых результатов становится повыше-
ние психолого-педагогической культуры населения. 

Работа с категорией «психолого-педагогическая 
культура» является определяющей для дальнейшего 
развития психолого-педагогических классов. Одним 
из ожидаемых результатов работы психолого-педа-
гогических классов является масштабное развитие 
психолого-педагогической культуры населения. Тер-
мин «психолого-педагогическая культура» является 
достаточно новым понятием. Появившись в начале 
XXI века в рамках педагогики, данная категория ис-
следовалась именно педагогической наукой. В связи 
с этим она рассматривалась как конструкт, в ко-
тором ведущее место занимала «педагогическая 
культура», а «психологическая» выражалась только 
в наличии у педагога тех или иных психологических 
характеристик. Поэтому исследователи говорили о 
психолого-педагогической культуре учителей, ра-
ботников образования. Формирование и становле-
ние психолого-педагогической культуры рассма-
тривалось уже на профессиональном этапе, в рам-
ках реализации в выбранной профессии педагога. 
В частности, В. В. Семикин отмечает, что успешность 
педагогического взаимодействия и его субъектный 
характер определяются степенью развитости пси-
хологической культуры, являющейся компонентом 
профессионально-педагогической культуры учите-
ля [2]. Ф. Ш. Мухаметзянова, Г. А. Шайхутдинова 
проанализировали современные подходы к пони-
манию психолого-педагогической культуры учите-
ля, при этом исследователи пришли к выводу, что 
важно включать в компонентный состав цифровую 
культуру [3]. Некоторые зарубежные исследовате-
ли, изучая педагогическую культуру преподавателя 
университета, пришли к выводу, что существенную 
роль в формировании педагогической культуры 
играет объединение преподавательской и иссле-
довательской деятельности сотрудников, при этом 
сама педагогическая культура оказывает влияние 
на профессиональную идентичность и стремление 
к развитию в педагогической профессии [4].

Особняком стоит исследование, проведенное 
А.  А.  Морозовым, который изучал взаимосвязь 
психолого-педагогической культуры и правового 
сознания офицеров. В рамках исследования автор 
пришел к выводу, что развитая психолого-педаго-
гическая культура способствует формированию 
доверия к  миру и справедливости, адекватной 
самооценки, настойчивости в достижении целей 

и других личностных характеристик младших офи-
церов [5]. Хотя в данной работе можно заметить 
некоторое смешение понятий, поскольку автор 
говорит о психолого-педагогической культуре, но 
подобранный диагностический инструментарий 
исследует психологическую культуру. О структур-
ном составе психолого-педагогической культуры 
педагога дополнительного образования говорит 
Е. В. Баева, включая в нее эрудицию, педагогиче-
ские способности, педагогический оптимизм, педа-
гогическое общение, конгруэнтность нравственных 
и интеллектуальных качеств и др. [6].

Впоследствии появились исследования, рассма-
тривающие психолого-педагогическую культуру 
студентов педагогического вуза. Г.  П.  Звездина, 
Н. И. Чернышева приравнивают понятие психо-
лого-педагогической культуры к психологической 
культуре педагога, отмечая значимость психологи-
ческого подхода преподавателя, обеспечивающего 
гуманизацию высшего образования, в процессе под-
готовки студентов [7]. По мнению М. С. Ляшенко, 
психолого-педагогическая культура студента – это 
новообразование, определяемое овладением пси-
холого-педагогическими знаниями, сформиро-
ванностью профессионального сознания, которые 
позволят эффективно реализовывать профессио-
нальную деятельность. М. С. Ляшенко была раз-
работана модель психолого-педагогической куль-
туры, а также методика по ее формированию [8]. 
Н. В. Верхотурова отмечает, что с помощью кри-
тического мышления и самооценки студент путем 
размышлений постепенно превращает полученные 
теоретические знания в глубокие личные убеж-
дения. Это преобразование является значимым 
критерием психолого-педагогической культуры 
студента. Важный критерий сформированности 
психолого-педагогической культуры будущего спе-
циалиста – превращение знаний в активный фак-
тор индивидуального сознания, глубокие личные 
убеждения, стимулы поведения и деятельности. 
Превращение знаний в личные убеждения требует 
достаточно длительных размышлений, критическо-
го анализа, сопоставления с собственной жизнью 
и личными впечатлениями. И основываются они 
не на вере, а на собственной оценочной деятельно-
сти, критическом мышлении. Знания, проверенные 
на практике, становятся принципами действия [9]. 
О. К. Позднякова говорит о том, что формирова-
ние психолого-педагогической культуры студента 
выражается в развитии ценностных образований, 
качеств и свойств личности, которые позволят ей 
стать субъектом деятельности, способным к само-
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регуляции и эффективному выполнению деятель-
ности. По мнению автора, только через педагоги-
ческую практику можно освоить педагогическую 
деятельность [10]. 

Таким образом, изучение категории психо-
лого-педагогической культуры расширилось 
и  включило в себя этап освоения профессии, 
т. е. период студенчества. Однако, по нашему мне-
нию, этого недостаточно. Необходимо не только 
смещение фокуса исследования на допрофессио-
нальный этап, но и перенос значимости влияния 
с  педагогической культуры на психологическую. 
В рамках данного исследования мы акцентирова-
ли внимание на ценностно-смысловом компонен-
те психолого-педагогической культуры, посколь-
ку он является системообразующим и оказывает 
влияние на формирование и развитие остальных 
компонентов (коммуникативного, когнитивного, 
творческого, рефлексивно-перцептивного, регу-
лятивно-волевого и др.). Кроме того, именно цен-
ностно-смысловой компонент определяет осоз-
нанность и осмысленность выбора, ценностное 
отношение к педагогической профессии.

В настоящий момент существует необходимость 
целостного формирования ценностно-смыслово-
го компонента психолого-педагогической культу-
ры личности, но отсутствие четкого понимания 
структурного содержания компонента усложняет 
поставленную задачу. Данное противоречие можно 
решить с помощью создания модели ценностно-
смыслового компонента психолого-педагогической 
культуры личности. Цель исследования: создание 
на основании проведенного исследования струк-
турной модели ценностно-смыслового компонента 
психолого-педагогической культуры личности.

Для решения поставленной проблемы были 
использованы следующие методы: теоретический 
анализ литературы; классифицирование подходов 
к пониманию категории психолого-педагогической 
культуры; эмпирический метод тестирования с 
использованием следующих методик: 1) «Система 
жизненных смыслов» (В.  Ю.  Котляков), 2)  «Тест 
смысложизненных ориентаций» (Д. А. Леонтьев, в 
адаптации Е. Н. Осина, Н. В. Кошелевой), 3) уровень 
соотношения ценности и доступности в различ-
ных жизненных сферах (УСЦД) Е. Б. Фанталовой, 
4) опросник ценностных ориентаций (Ш. Шварц, 
в адаптации Н.  М.  Лебедевой), 5) диагностика 
ценностных ориентаций подростков (В.  Ф.  Со-
пов, Л.  В.  Карпушина), 6)  «Самоактуализацион-
ный тест» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. За-
гика, М.  В.  Кроз), 7) мини-эссе «Мое отношение 

к педагогической профессии»; факторный анализ; 
моделирование на основе полученных результа-
тов. В рамках данной работы было проведено ис-
следование ценностно-смыслового компонента 
психолого-педагогической культуры личности 
старшеклассников. В исследовании приняли уча-
стие 324 ученика  10–11-х классов школ г. Барнаула. 
После систематизации полученных результатов был 
проведен факторный анализ и разработана модель 
ценностно-смыслового компонента психолого-пе-
дагогической культуры личности старшеклассни-
ков. Расчеты производились с применением про-
граммы SPSS Statistic 23.0.

С описанием результатов, полученных при про-
ведении исследования, можно ознакомиться в ста-
тьях, опубликованных нами ранее [11; 12; 13]. Клю-
чевым моментом, который был выявлен, является 
то, что обучение в психолого-педагогическом классе 
развивает значимость ценности личности другого 
человека, ценностное отношение к педагогической 
профессии. В рамках ценностного отношения к пе-
дагогической профессии у  учащихся психолого-
педагогических классов появляется личностная 
оценка: они «примеряют» профессию на себя. По-
сле обработки результатов и получения выводов 
мы разработали модель ценностно-смыслового 
компонента психолого-педагогической культуры 
личности (рис. 1). Каждый элемент представленной 
модели взаимозависим и занимает важное место в 
развитии ценностно-смыслового компонента и пси-
холого-педагогической культуры в целом. 

Разработанная модель была получена на ос-
нове проведенного факторного анализа методом 
главных компонент с выделением 15 факторов. 
Метод главных компонент (principal component 
analysis) является ключевым способом снижения 
размерности данных, сопровождается минималь-
ной потерей информации, полученной в каждой 
компоненте [14]. Данный метод подходил нам 
лучше остальных вариаций факторного анали-
за, поскольку выявленные связи между шкалами 
методик в рамках проведенного исследования 
линейны и поддаются объединению в компонен-
ты. В процессе создания модели к выделенным 
факторам был добавлен еще один – «ценностное 
отношение к педагогической профессии», резуль-
таты которого были получены на основании про-
веденного мини-эссе, в связи с чем их невозможно 
было обработать с помощью факторного анализа. 
Остановимся подробнее на каждом из элементов. 
В структуру ценностно-смыслового компонента 
включены следующие аспекты: 

Гребенникова Н. В. Модель ценностно-смыслового компонента психолого-педагогической культуры личности



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

71ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред

1. Стремление к самоактуализации, т. е. стрем-
ление к наиболее полному развитию своего потен-
циала, ценность собственной личности. Стрем-
ление к самоактуализации раскрывает желание 
старшеклассника достичь значимых результатов в 
жизни и деятельности. В педагогической профес-
сии реализация своего потенциала предполагает 

заинтересованность профессией и собой в этой 
профессии. Большинство шкал методики «Само-
актуализационный тест» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гоз-
ман, М. В. Загика, М. В. Кроз) отражают отношение 
личности к самому себе и значимым жизненным 
сферам, что также является важным для развития 
личности педагога (будущего педагога).

Рис. 1. Модель ценностно-смыслового компонента психолого-педагогической культуры личности
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2. Ценностное отношение к педагогической 
профессии, т.  е. насколько ценен для  личности 
труд педагога, личностная оценка педагогической 
деятельности, значимость личности педагога. Че-
ловек, который не уважает и не ценит профессию, 
маловероятно сможет в ней полноценно разви-
ваться и эффективно работать. В связи с этим 
ценностное отношение к профессии является 
фундаментом для становления себя в педагогиче-
ской профессии («я ценю то, что я делаю, и то, что 
делают другие в моей профессии»). 

3. Ценностно-смысловые образования. Было 
выявлено, что смысловые и ценностные образо-
вания личности тесно связаны, в связи с чем не 
представляется возможным отделить их друг от 
друга в рамках данной модели. Внутри ценност-
но-смысловых образований отмечается поиск 
смысла, общая осмысленность жизни, гедонизм, 
общение, ценность своей личности, познание 
и др. Высокий уровень осмысленности собствен-
ной жизни играет для представителей педагоги-
ческой профессии первостепенное значение.

Педагог формирует личность своих учеников, 
что невозможно без собственного понимания 
«что я хочу от жизни» и без ценности своей лич-
ности. Кроме того, осмысленность жизни и экзи-
стенциальность создают возможность для осоз-
нанного выбора педагогической профессии, что 
при развитии данного компонента, в свою очередь, 
снижает вероятность поступления на педагогиче-
скую специальность по «остаточному принципу». 
Коллективистские ценности, коммуникативные 
способности и ценность социального положения 
становятся значимыми в связи с теми функция-
ми, которые возложены на  специалиста педаго-
гической профессии как представителя сферы 
«человек – человек». Развитие данных ценност-
ных образований позволит педагогу эффективно 
взаимодействовать с коллегами, учениками и ро-
дителями. В то же время достижения в «рабочей 
сфере» укрепят социальное положение педагога, 
что повлияет на развитие его ценностно-смыс-
лового компонента психолого-педагогической 
культуры в целом. Стремление к познанию значи-
мо для подготовки будущего педагога, поскольку 
формирование личности учащихся происходит 
в том числе через личностный пример педагога и 
через широту его кругозора и желание познавать 
новое. Профессия педагога предполагает посто-
янное самообучение, саморазвитие, при низком 
уровне значимости познания педагог не будет 
стремиться к столь важным качествам. Кроме 

этого, ориентация на реалистичность суждений, 
установок, целей и пр. делает будущего педагога 
«не оторванным от реальности», конкретизиру-
ет его работу, в связи с этим данное образование 
важно на этапе выбора профессии как понимание 
сущности работы педагога. 

В рамках работы в 10–11-х психолого-педаго-
гических классах нам представляется возможным 
развитие выделенных аспектов ценностно-смыс-
лового компонента психолого-педагогической 
культуры личности старшеклассников с целью 
осмысленного выбора профессии, поиска сво-
его места в ней, понимания своих способностей 
и возможностей. Благодаря работе с ценностно-
смысловым компонентом психолого-педагоги-
ческой культуры мы выходим за границы подго-
товки в сфере психолого-педагогических знаний, 
подготавливая старшеклассников на личностном 
и психологическом уровнях к  педагогической 
профессии, формируя у них понимание педагоги-
ческой деятельности.

Благодаря разработанной структурной модели 
мы видим, что развивать ценностно-смысловой 
компонент нужно, воздействуя на каждый из его 
элементов. Формирование ценностно-смысловых 
образований происходит через знакомство с раз-
нообразными ценностями и смыслами, анализ сво-
ей жизни и деятельности. Работа в психолого-педа-
гогическом классе предполагает развитие ценност-
ных ориентаций, направленных на окружающую 
действительность и людей (универсализм, доброта, 
безопасность), что в дальнейшем будет способство-
вать эффективному взаимодействию с учащимися. 
Также стремление к самоактуализации развивается 
через самопознание, через знакомство на уроках 
с понятием личности, характера, темперамента, 
мотивов и потребностей. Ценностное отношение 
к  педагогической профессии развивается через 
раскрытие сущности профессии педагога, пони-
мание педагогики и психологии как научных дис-
циплин, их места в профессиональной среде. 

Таким образом, созданная на основе эмпи-
рического исследования структурная модель 
ценностно-смыслового компонента психолого-
педагогической культуры личности показала на-
правления, на которые необходимо обратить вни-
мание при работе по формированию и развитию 
данного компонента. В частности, к таким объек-
там внимания относятся стремление к самоакту-
ализации, ценностно-смысловые образования и 
ценностное отношение к педагогической профес-
сии. Проведенное исследование и разработанная 
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модель показали необходимость создания и вне-
дрения программы психолого-педагогического 
сопровождения старшеклассников, направленной 
на формирование и развитие ценностно-смыс-
лового компонента психолого-педагогической 
культуры. Программа состоит из теоретических 
и практических занятий, целью которых являет-
ся выработка ценностного отношения к жизни 
и психолого-педагогической профессии, а также 
ориентирована на определение смысложизнен-
ных ориентаций и жизненного смысла в целом. 
Период юношества предполагает профессиональ-

ное и личностное самоопределение, завершение 
процессов формирования системы ценностей и 
личностных смыслов, в связи с чем разработанная 
программа должна быть эффективна. Учащиеся 
классов психолого-педагогической направленно-
сти знакомятся не только с основами педагогики 
и психологии, но и с личностными и профессио-
нальными ценностями, смыслами, установками 
специалистов педагогической профессии. Все это 
должно обеспечить осмысленный выбор профес-
сии и развитие ценностного отношения к педаго-
гической профессии.
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