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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования определяется принятием в виде закона 
Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г. 
обострило теоретический и практический интерес к понятию «образовательная 
среда» и ее роли в обучении, развитии и социализации подрастающего поколения. 
В соответствии со стратегическими целями, сформулированными в этой концеп-
ции, образование должно обеспечивать условия для формирования глобального, 
полифункционального и толерантного мышления у учащихся и педагогов, а также 
коммуникабельности и готовности к личностному и  профессиональному 
самоопределению в изменяющихся условиях поликультурного взаимодействия. 
Для модернизации образовательной среды важны представления субъектов 
образования о школе будущего, как способы интерпретации и социальной 
легитимации личностных позиций. Школа органично объединяет в себе 
групповое сознание с присущими ему специфическими особенностями, 
потребностями, ценностями и т. д. До сих пор не была предпринята попытка 
изучения отражения образа школы будущего в групповом сознании. Несмотря на 
наличие универсального компонента в отношении к школе, каждая социальная 
группа формирует свой специфический образ. В связи с этим, представляется 
особенно важным изучение социально-психологических характеристик 
представлений, в которых проецируются различные виды и способы понимания 
образа школы будущего у различных субъектов образования. 

В современной западноевропейской психологии раскрывается архитектоника 
социальных представлений, описываются его основные компоненты, функции, 
механизмы возникновения (Р. Арнхейм, Дж.С. Брунер, С. Московичи, Р. Нис-
бетт, Л. Росс). При этом в зарубежной психологии практически отсутствуют 
апелляции к идеям, разрабатываемым в  рамках отечественной психологической 
традиции. Российскими авторами выделены особенности представления как 
вторичного образа, даны характеристики представления как регулятора 
социальных отношений (В.А. Ганзен, А.А. Гостев, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 
А.Д. Логвиненко, Б.Ф. Ломов, А.А. Русалинова, С.Д. Смирнов).  

Другая причина, определяющая актуальность исследования представлений, 
связана с повышением роли социально-психологических факторов в жизни 
общества. Всплеск интереса к исследованию механизмов социального мышления 
связан с теми изменениями, которые происходят в социальной реальности в 
рамках социально-экономических и социально-политических преобразований в 
России. Это, в свою очередь, влияет и на изменение представлений о центральном 
звене системы образования – школе, которая, как известно, является базой для 
всех последующих форм образования и культурогенеза человека.  

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена наличием 
объективно существующих противоречий между: 

- высокой теоретической и практической значимостью изучения 
представлений субъектов образования о школе будущего и недостаточным 
уровнем разработки данной проблематики в социальной психологии;  
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- разнообразием подходов к изучению феномена «представления» и 
недостаточной изученностью представлений о школе будущего, их факторов;  

- реальными представлениями субъектов образования о школе будущего и их 
желаемым образом. 

В связи с этим, особенный интерес вызывает изучение социально-
психологических особенностей представлений о школе будущего у различных 
субъектов образования, а также факторов их дифференциации. На решение этой 
проблемы направлено наше исследование. 

Цель исследования: выявить социально-психологические особенности 
представлений о школе будущего у различных субъектов образования.  

Объект исследования: представления субъектов образования о школе бу-
дущего. 

Предмет исследования: социально-психологические особенности 
представлений школьников, студентов педагогических специальностей и 
учителей о школе будущего.  

В качестве гипотезы  исследования  выдвигаются следующие 
предположения:  

Общая гипотеза: 
Представления субъектов образования о школе будущего имеют 

специфические характеристики в зависимости от условий социализации (типа 
образовательного учреждения), социально-возрастных характеристик и 
профессиональной направленности. 

Частные гипотезы: 
1) представления субъектов образования о школе будущего имеют 

сложную структуру и включают в себя различные компоненты, соотношение 
которых обусловлено уровнем и содержательной спецификой образования; 

2) трансформация представлений  о школе будущего  в процессе социализа-
ции связана с социально-возрастными характеристиками субъектов образо-
вания; 

3) содержание представлений о школе будущего дифференцировано в 
зависимости от выраженности социально-психологических свойств личности. 

Для достижения цели исследования и проверки выдвинутых гипотез 
определены следующие задачи:  

1. Провести теоретический анализ проблемы формирования представлений 
субъектов образования в отечественной и зарубежной психологии. 

2. Изучить структуру и динамику представлений о школе будущего у 
субъектов образования и выявить различия ее образных и понятийных 
компонентов.  

3. Выявить различия представлений о школе будущего у субъектов 
образования в зависимости от условий социализации. 

4. Изучить соотношение характеристик представлений о школе будущего в 
зависимости от выраженности социально-психологических свойств личности 
(субъективного благополучия и характерных черт личности). 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили основные 
положения методологии отечественной и зарубежной психологии больших групп и 
группового сознания (Б.Г. Ананьев, Г.М.Андреева, В.М. Бехтерев, Ф.Е. Василюк, 
И.П. Волков, Л.С. Выготский, А.А. Деркач, Г.Г. Дилигенский, А.Л. Журавлев, 
А.А.Кокурин, Е.С.Кузьмин, А.Н.Леонтьев, М.Г. Макаров, В.Н.Мясищев, В.В. Но-
виков, Д.В. Ольшанский, Б.Д. Парыгин, В.Ф. Петренко, К.К. Платонов, 
Б.Ф. Поршнев, А.Л. Свенцицкий, А.Н. Сухов, Е.В. Шорохова); экологической 
психологии образования (В.И. Панов); субъектно-деятельностного подхода в 
понимании группового сознания (Г.В.Акопов); подходы к изучению образа в 
психологии (Л.М. Веккер, Дж. Гибсон, А.А. Гостев, В.В. Давыдов, Ю.М. За-бродин, 
В.П. Зинченко, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.В. Петухов, В.П. Серкин, 
В.Л. Ситников, С.Д. Смирнов, Ю.К. Стрелков); подходы к изучению субъективного 
благополучия личности (М.Аргайл, Л.В. Куликов, М.В.Соколова,  Р.М. Шамионов). 

Эмпирическая база исследования – образовательные упреждения 
различного типа и уровня (СОШ № 1, частная школа «Творчество», гимназия № 
11 г. Самары; Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 
(Самарский государственный педагогический университет), Самарский институт 
повышения квалификации работников образования). Общая численность 
респондентов составляет 990 человек, из которых 550 человек - учащиеся, 330-
студенты, учителя - 110 человек.  

Методы и методики исследования: 
Для решения теоретических задач использовались методы системного 

подхода, сравнительного анализа, обобщения и систематизации, анализ 
психологической литературы по проблеме исследования. 

Сбор эмпирической информации осуществлялся с помощью следующего 
психодиагностического инструментария: для выявления образных характеристик 
образа  школы будущего применена методика «Рисунок «Школа будущего» 
(Г.В. Акопов, О.Г. Родионова), для изучения понятийных характеристик образа 
предлагалось написать сочинение «Мои представления о школе будущего», для 
определения уровней субъективного благополучия применена методика М.В. Соко-
ловой «Шкала субъективного благополучия», личностные характеристики 
выявлялись с помощью психогеометрического теста С. Деллингер (адаптация 
А.А.Алексеева и Л.А. Громовой); для уточнения полученных данных 
использовалась беседа. Обработка данных осуществлялась при помощи методов 
описательной статистики (вычисления средних, ошибок среднего и др.). Для 
выявления значимости различий применен критерий согласия распределений 
Pearson Chi-square в дополнении с Fishers Exact Tes, выполнены корреляционный 
анализ (по Пирсону) в программе SPSS 15 Windows, контент-анализ. 

Этапы исследования Исследование проводилось в период с 2005 по 2010 гг. и 
состояло из трех этапов: на первом этапе определены проблема, цель, задачи и 
гипотеза исследования, проведены сбор соответствующей информации и анализ 
научной литературы; второй этап связан с организацией и проведением 
эмпирической работы; третий этап посвящен обобщению результатов исследования, 
подведению его итогов и проверке достоверности полученных данных. 
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Достоверность и надёжность полученных результатов обеспечены: 
исходными методологическими и теоретическими предпосылками; применением 
валидных и надежных методик изучения характеристик образа; использованием 
комплекса взаимодополняющих методов сбора информации, адекватных предмету, 
задачам и гипотезам исследования; репрезентативностью выборки испытуемых; 
сочетанием количественного и качественного анализа, подтвержденного методами 
математической статистики, а также содержательным анализом полученных данных 
и выявленных фактов. 

Научная новизна исследования: 
Конкретизировано понятие «представления о школе будущего», которое 

рассматривается как составляющая группового сознания субъектов образования, 
связанного с прогнозируемой динамикой современного образовательного 
пространства, сочетающее в себе образное и понятийное начало.   

Разработана и обоснована структурная схема изучения образа школы 
будущего в групповом сознании различных социальных групп, позволяющая 
выделить типичное в групповых представлениях участников образовательного 
процесса. На основе структурной схемы дифференцированы характеристики 
представлений о школе будущего, выявлены их различия в социальных группах.  

Выявлена динамика представлений о школе в зависимости от социально-
возрастных характеристик субъектов образования (школьников, студентов, 
учителей). Показано, что представления о школе будущего имеют различия,  
выражающиеся в трансформации уровневых характеристик (понятийных и 
образных), их содержательной наполненности, а также имеют сходства и область 
типичных инвариантных репрезентаций об этом феномене. 

 Раскрыты социально-психологические особенности представлений у 
субъектов образовательного процесса (школьников, будущих учителей и 
педагогов), а также групповые детерминанты дифференциации представлений о 
школе будущего.  

Получены данные, свидетельствующие о своеобразии представлений в 
зависимости от выраженности социально-психологических характеристик 
личности (субъективного благополучия, характерных черт личности). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 
исследования дополняют научные взгляды о представлениях как вторичных 
образах и их динамике во взаимосвязи с социально-возрастными особенностями и 
степенью социальной зрелости субъектов образовательного процесса. В работе 
проанализированы особенности восприятия образа школы будущего в групповом 
сознании подрастающего поколения и тенденций его динамики. В целом, 
теоретическое значение исследования заключается в том, что оно расширяет 
исследовательское поле  в такой отрасли социальной психологии как социальная 
психология образования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 
диссертационного исследования направлены на совершенствование 
взаимодействия участников образовательного процесса, определение стратегий и 
методов подготовки будущих учителей.  
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Выявленная специфика представлений о школе будущего расширяет 
возможности формирования позитивного образа школы.  

Основные выводы диссертационного исследования могут быть использованы 
в профессионально-образовательном процессе педагогических вузов; в работе 
социально-психологических служб, практических психологов, а также в 
психокоррекционной практике. 

Результаты эмпирической части исследования могут быть включены в 
соответствующие разделы лекционных и практических курсов социальной, 
возрастной, а также педагогической психологии. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. Представления о школе будущего – это сложное динамическое 

многоуровневое образование, отражающее  содержательную специфику школы 
будущего, складывающееся на основе восприятия и оценки образовательного 
пространства, обусловленной субъектной позицией участников образовательного 
процесса, условиями социализации, социально-возрастными и личностными 
характеристиками.  

2. Структура представлений о школе будущего включает в себя 
следующие характеристики: эмоциональная направленность, сложность, целевая 
установка образа, а также организационно-средовые и функциональные 
категории. 

3. Представления о школе будущего имеют различия в зависимости от со-
циально-возрастных характеристик субъектов образования, выражающиеся в 
трансформации уровневых характеристик (понятийных и образных), их содержа-
тельной наполненности, а также имеют сходства и область типичных инвариант-
ных репрезентаций об этом феномене: представления конкретизируются, как на 
понятийном, так и на образном уровне, при этом они упрощаются, приближаясь к 
элементарным когнитивным схемам на фоне снижения позитивной эмоциональ-
ной направленности образа. 

4. Соотношение образных и понятийных компонентов представлений 
субъектов образования о школе будущего обусловлено совокупностью факторов: 
условия образовательной среды, социально-возрастные и личностные 
характеристики.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 
исследования обсуждались на заседаниях кафедры социальной психологии 
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, докладывались 
на конференциях: IV-ой Всероссийской конференции по исторической 
психологии российского сознания «Ментальность российской провинции в 
настоящем и будущем» (Самара, 2004); I-ой Всероссийской конференции 
«Психология сознания: современное состояние и перспективы» (Самара, 2007); 
международной научной конференции «Социальная психология в образовании: 
проблемы и перспективы» (Саратов, 2007), международной научно-практической 
конференции «Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и 
перспективы» (Самара, 2010), научно-практических семинарах по проблемам 
социальной психологии, социальной психологии образования. 
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Диссертационные материалы используются в спецкурсах, лекциях и 
практических занятиях по социальной и возрастной психологии, проводимых в 
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, Самарском 
институте повышения квалификации работников образования. 

Результаты работы по изучению социально-психологических особенностей 
представлений о школе будущего у различных субъектов образования отражены в 
десяти публикациях. 

Объем и структура диссертации Работа состоит из введения, двух глав, 
выводов, заключения, библиографии и приложений. Основной материал 
диссертации изложен на 168 страницах. Библиографический список включает 217 
источника (из них 21 на иностранном языке).  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, оп-
ределяются объект и предмет исследования, цель и задачи, формулируется гипо-
теза, раскрываются теоретико-методологические основы, методы исследования, 
теоретическая и практическая значимость, научная новизна диссертационной ра-
боты, приводятся сведения об апробации результатов исследования, излагаются 
положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Представления как составляющая группового сознания 
школьников, студентов педагогических специальностей и учителей» пред-
ставляет собой аналитический обзор научной литературы, посвященной струк-
турным и содержательным измерениям группового сознания, его спецификации в 
зависимости от системы социально - психологических детерминант. 

В параграфе 1.1. «Представления как составляющая группового 
сознания» отражена логика интеграции концепции представлений в теорию 
группового сознания. 

Категория группового сознания предполагает введение коллективного 
субъекта деятельности. В концепции Г.В. Акопова групповое сознание является 
специфическим социально-психологическим понятием, включающим в себя 
совокупность норм, ценностей, установок, мотивов, целей и  выступающим в 
качестве одного из регуляторов деятельности человека. По сути, разработанная 
Г.В. Акоповым структура группового сознания, позволяет ответить на вопрос, как 
субъекты образования собирают и интерпретируют информацию о внешнем 
окружении и внутренней среде. Необходимо отметить, что  предложенный 
исследователем подход к рассмотрению группового сознания, пересекается с 
моделью «параллельной» обработки информации П. Корнера, А. Киники и Б. Кит-
са. Их объединяет утверждение параллелизма между индивидуальным и 
групповым информационными процессами. Данный подход трактует обработку и 
структурирование знаний как попытку создания более или менее объективной 
картины мира, пропущенной через фильтр когнитивных механизмов и структур 
познающего субъекта, которое и детерминирует поведение последнего. 

Образ школы, по мнению С.А. Липатов, можно рассматривать в контексте 
теорий организационного социального познания. Для рассмотрения феномена 
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школы будущего в настоящем исследовании применяется идея «образа мира». 
Индивидуальный образ мира, присущий конкретному субъекту, невозможно 
рассматривать без выявления «инвариантных образов мира, точнее, абстрактных 
моделей, описывающих общие черты в видении мира различными людьми» 
(А.Н. Леонтьев). 

Понимание и интерпретация  образа школы будущего возможно, как нам 
представляется, в рамках концепции «социальных представлений», автором 
которой является С.Московичи. Одна из ключевых идей С.Московичи состоит в 
том, что социальное представление не есть «мнение» отдельного человека, но 
именно — «мнение» группы, которое можно рассмотреть как ее своеобразную 
«визитную карточку». Существует достаточное количество эмпирических 
исследований, которые подтверждают как влияние социального представления на 
группу, так и влияние группы на социальное представление. Принятие членом 
группы или членами группы некоторой совокупности представлений 
способствует тому, что члены группы в большей мере «проникнутся» целями 
группы и начнут более полно разделять эти цели.  

Таким образом, можно утверждать, что сложилась традиция изучения 
представлений как устойчивых форм коллективного сознания. 

В параграфе 1.2. «Школа как образовательная среда» развивается пред-
ставление о школе как целостной, изменяющейся образовательной среде. 

Понятие целостности обобщает педагогические цели школы, интегрирующей 
цели образования, исходящие от государства, общества и личности; процесс и 
результат развития школы, личности школьника, учителя, родителя и среды.  

Проведенный анализ теорий и моделей развития школы выявил концеп-
туальные основы (признаки и принципы) теоретической модели современной 
школы как целостной образовательной среды. Среди них можно выделить нес-
колько групп  признаков. Во-первых, это целостность, системность, эволюции-
онность, гуманистичность процессов развития школы, личности школьника, 
учителя, родителя, среды в зоне их ближайшего развития. Во-вторых, субъектная 
позиция всех участников образовательного пространства. В-третьих, опережаю-
щее развитие школы как социальной организации по отношению к развитию ее 
субъектов. В-четвертых,  конструирование модели в виде двух групп элементов, 
адекватных, по сути, содержанию и технологии решения задач развития системы 
образования, ее субъектов, связанных между собой как средство – цель. 

Для исследования становления школы как целостной образовательной среды 
ценен поиск оптимального соотношения реального состояния образовательной 
системы и ее желаемого состояния, способов и механизмов перехода от реального 
к желаемому. Употребление терминов «образ школы будущего», «образ 
выпускника школы», «образ желаемой педагогической системы» постепенно 
становится привычным для работников школ, но еще не наполнено внутренним 
смыслом. Многие годы учитель относился к желаемому, идеальному как 
заданному, а не созданному самим.  

Преобразование существующей образовательной среды в ожидаемую 
становится стратегическим направлением изменения современной школы. 
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В параграфе 1.3. «Исследования представлений как вторичных образов в 
отечественной и зарубежной психологии» систематизированы исследования 
представлений, выделены их сущностные характеристики, показаны направления 
интеграции когнитивного и социально-психологического подходов к 
исследованию представлений.  

Современная когнитивная наука включает образ в структуру  познания, 
рассматривая его (образ)  как начальное  звено и одновременно результат любого 
познавательного акта. Образ мира функционально и генетически первичен по 
отношению к любому конкретному образу или отдельному чувственному 
переживанию. Понятие «образ мира» в отечественной психологии стало активно 
обсуждаться А.Н. Леонтьевым, который определил его как сложное 
многоуровневое образование, обладающее системой значений и полем смысла. 
Человек не просто отражает объективное содержание тех или иных событий и 
явлений, но одновременно фиксирует свое отношение к ним, переживаемое в 
форме интереса, эмоции. 

А.Н. Леонтьев подчеркивает различия образа мира и чувственного образа: 
первый характеризуется модальностью, интегративностью и обобщенностью; 
второй – модальностью и всегда конкретностью. Причем в основе 
индивидуального образа мира лежит не только чувственный, но весь 
социокультурный опыт субъекта.  

Л.М. Веккер, изучая переход от образного мышления к понятийному, 
установил, что этот переход осуществляется через формирование образных схем. 
Чем дальше продвигается образ от восприятия к схеме, тем больше он 
упрощается, утрачивая некоторые из своих элементов. Из этого следует, что 
образы могут служить непосредственными  изображениями действительности 
разной степени обобщенности. Анализируя представления как результаты работы 
когнитивной функции психики, Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков отмечают, что 
представления – это новая (по сравнению с восприятием) ступень познания. При 
этом исследователи характеризуют специфику представления как вторичного 
образа отражаемого объекта.  

Характеризуя психический образ-представление как системный объект, 
исследователи выделяют ряд его специфических  характеристик: образ-
представление детерминирован деятельностью человека; формирование и 
развитие представлений происходит в рамках опыта  индивида; представление 
влияет на процесс формирования программы предстоящих (потенциальных) 
действий, а также на процессы контроля и коррекции актуальных действий; 
являясь отражением предметов, образ субъективен, т.е. зависим от потребностей, 
мотивов, целей, установок, эмоций человека и т. д.  

Одним из перспективных направлений является создание слойно-
ступенчатой модели переработки информации человеком. Эта модель 
представлена несколькими слоями, которые разделяют на две условные группы: 
а) сенсорно-перцептивные, относящиеся к непосредственному восприятию; б) 
слои, связанные с использованием лишь потенциалов восприятия за пределами 
возможностей разрешения воспринимаемого стимула, - слои представлений. Слои 
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представлений строятся двумя основными группами: первая группа связана с 
системой значений, а вторая – со смысловыми системами (семиотическим и 
семантическим пространством). 

Переход от чувственной ступени познания к абстрактному мышлению 
характеризуется, как отмечают авторы, прежде всего переходом от отражения 
внешнего мира в форме ощущений, восприятий и представлений к отражению его 
в понятиях и на их основе – в суждениях и других логических формах. Подход 
А.Р. Лурии к пониманию значения и смысла позволяет по-новому взглянуть на 
семантику социального представления. Поскольку слово является потенциальной 
сетью многомерных связей (понятийных, ситуационных, звуковых), то и слова, 
носители социальных представлений, имеют совершенно разное «семантическое 
эхо» в разных социальных группах и общностях. Групповое же сознание, т.е. 
восприятие и оценка мира в определенный исторический момент неким 
социумом, складывается из большого числа единичных «сознаний» 
индивидуальностей, большинство из которых может быть охарактеризовано как 
«средняя языковая личность». 

Образ можно рассматривать как эмпирический референт, форму 
существования ценностного отношения. Именно поэтому социальная психология 
обращается к анализу образов как материалу, формирующему групповую и 
общественную идеологию. 

Пристального внимания, на наш взгляд, заслуживает используемое в 
настоящем исследовании понятие и структура образов В.Л. Ситникова. Автор 
отмечает, что в сознании человека можно выделить три основных смысла понятия  
«образа человека»: 1. «Образ – проекция». Обобщенный образ гипотетического, 
собирательного человека, в котором собираются, проецируются основные 
представления о людях. 2. «Я – образ». Образ человека, отражаемый самим 
человеком. 3. «Образ – отражение». Образ конкретного, реального человека. 

В диссертационном исследовании  мы рассматриваем образ «абстрактной», 
гипотетической, собирательной школы в проекции разных социальных групп. Как 
отмечает автор, в структуре образа присутствуют как объективные черты 
структуры отражаемого объекта или явления, так и субъективные, 
приписываемые человеком качества этих объектов или явлений. И субъективные, 
и объективные компоненты образов обладают, во-первых,  характеристиками 
типичности или индивидуальности (типичные присутствуют в сознании многих 
субъектов, индивидуальные – в сознании единичных субъектов); во-вторых, 
постоянства или ситуативности (т.е. могут присутствовать в сознании постоянно, 
независимо от условий, или актуализироваться  ситуативно).  

В процессе обучения в образовательном учреждении у учащихся 
формируется образ школы будущего, который являются специфическим сплавом 
отражения реальной школы. Следовательно, мы имеем дело с отражениями – 
образами конкретной школы. Предшествующий опыт обучения в этом 
образовательном учреждении формирует некоторые ожидания или, иначе говоря, 
идеалы, эталоны, которые соединяются с опытом, и создают образ, более или 
менее совпадающий с реальной школой. Но это совпадение никогда не бывает 
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полным и абсолютно точным, так как образ – это лишь отражение реальности в 
сознании человека, группы, а не сама реальность.  

Параграф 1.4. «Эмпирические исследования представлений субъектов 
образования в психологии» содержит обобщение исследований образов, в том 
числе и адресованных к будущему, школьников и педагогов.  

В современных социально-психологических исследованиях раскрываются 
некоторые аспекты представлений субъектов образования. В частности, изучение 
представлений педагогов отражают соотношение структурных и содержательных 
характеристик образов субъектов педагогической деятельности; специфические 
особенности образов российских детей в зависимости от возрастных 
особенностей; однородность и вариативность образов ребенка, их соотносимость 
с образами педагогов и родителей (В.Л. Ситников),  показана роль рефлексивных 
процессов в формировании представлений о  среде социализации у учащихся 
городских и сельских школ (М.В.Григорьева, Л.Е.Тарасова). 

Изучение представлений школьников ограничены рядом частных вопросов. 
Так, анализируя характеристики представлений школьников, исследователи 
отмечают, что если в качестве объекта для формирования образов будущего 
выбрать предмет, который хорошо знаком или достаточно известен и, главное, 
имеет большую значимость для детей, то в этом случае созданные ими образы 
будущего будут богаче по содержанию и отличаться большей степенью яркости 
(О.А. Богпомочева, А. Сайдулаев).  

В целом необходимо отметить, что исследователи акцентируют внимание, 
преимущественно, на изучение отдельных аспектов представлений субъектов 
образования. Однако совершенно недостаточно исследований представлений о 
школе будущего с позиций комплексного подхода, предполагающего изучение  
структуры, динамики, факторов их дифференциации у различных субъектов 
образования. 

В параграфе 1.5. «Психологические особенности группового сознания 
учащихся общеобразовательных школ, студентов педагогических 
специальностей и работающих педагогов» отражены основные социально-
возрастные характеристики, детерминирующие специфику образа.  

Современные исследования показывают, что разные возрастные группы 
обладают различными характеристиками сознания, которые  обусловливает 
социально-возрастную специфику формирования представлений.  

Возрастная группа младших школьников, так же как и дошкольников, 
отличается большой вариативностью в создании образов в рисовании и 
сочинении рассказов и сказок. Воображаемые образы могут обладать яркостью, 
отчетливостью, процессуальностью. Конечно же, содержание рисунков ребенка 
зависит от того культурного багажа, который определен духовным уровнем семьи 
и степенью ориентации самого ребенка на реальную или воображаемую 
действительность. Воображение, каким бы фантастическим оно ни было в своей 
сюжетной линии, опирается на нормативы реального социального пространства. 
Способы графической передачи предмета являются общими для детей, 
воспитывающихся в более или менее идентичной культурной среде.  



13 
 

Для ребенка из всех измерений времени самым важным, а то и единственным 
является настоящее, «сейчас», в то время как  будущее представляется ему только 
в самом общем виде, и характеризуется  неопределенностью. 

Отрочество, подростковый возраст характеризуется повышенной рефлексией 
подростка. В отрочестве подростки проявляют визуальный реализм, построенный 
на впечатлениях от предмета и интеллектуальный реализм – опирающийся на 
обобщенные знания. Именно в подростковом возрасте воображение может пре-
вратиться в самостоятельную внутреннюю деятельность. Подросток может 
строить свой воображаемый мир особых отношений с людьми. События, 
происходящие здесь, опосредованы образами и знаками из реальности 
общечеловеческой культуры. Свободное построение сюжетной линии и 
свободный выбор желаемого места, позволяют планировать и проживать 
замыслы, перестраивать сюжеты и чувства, что дает возможность пережить 
напряжение действительных социальных отношений. 

С возрастом заметно ускоряется субъективная скорость течения времени. В 
юности временной горизонт расширяется как вглубь, охватывая отдаленное 
прошлое и будущее, так и вширь, включая уже не только личные, но и социальные 
перспективы. Временная перспектива чрезвычайно существенна для понимания 
возрастной динамики рефлексивного «Я», с возрастом отмечается проявление 
повышенной заинтересованности к будущему «Я». Не менее важной харак-
теристикой отношения к будущему является эмоциональная направленность образа 
и его организованность, т.е. обеспеченность целей средствами их дости-жения. 

Далее в работе характеризуются социально-возрастные особенности ранней 
взрослости, средней взрослости и поздней зрелости.  

Таким образом, образование является особой частью культуры. 
Многогранность феномена представления школы будущего в сознании 
субъектов образования порождается интеграцией смыслов культуры и 
идентификацией с её ценностями. В ходе теоретического исследования нами 
установлено, что: 1) представления о школе будущего (образная схема) 
являются вторичным отображением школы настоящего различной степени 
обобщённости в зависимости от индивидуально-возрастного опыта субъектов 
образования; 2) представление влияет на формирование программы 
потенциальных действий; 3) представление соотносится со слойно-ступенчатой 
моделью переработки информации человеком и структурируется системой 
значений и системой смыслов; 4) субъективные и объективные компоненты 
представлений характеризуются типичностью и индивидуальностью, 
постоянством и ситуативностью проявления в сознании. 

В главе 2. «Эмпирическое исследование социально-психологических 
особенностей представлений о школе будущего субъектов образования» 
представлены результаты эмпирического исследования представлений о школе 
будущего. 

В параграфе 2.1. представлено «Теоретико-методологическое 
обоснование, организация и методы эмпирического исследования» 
раскрываются методологические подходы к исследованию представлений о 
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школе будущего, предлагается программа исследования, обоснование и описание 
использованных методов сбора и обработки эмпирических данных. В качестве 
основных методологических подходов, на которые мы опирались в исследовании, 
выступили  системно-структурный, комплексный, субъектно-деятельный.  

Анализ результатов выраженности характеристик представлений о школе 
будущего позволил разработать эмпирическую модель структуры представлений 
о школе будущего (рис.1) 

 
 
 

 

 
Рис. 1. Эмпирическая модель структуры представлений о школе будущего 

 
1. Организационно-средовые атрибуты представлены такими смысловыми 

группами как:  внешнее оформление школы («школа за городом», «ремонт здания» 
и др); внутреннее оформление школы («новые парты и стулья», «интерактивные 
доски» и др.); спорт, здоровье, развлечения («стадион», «танцпол», «аквапарк» и 
др.); питание («качественные бесплатные обеды» и др.);  территория вокруг 
школы («парки», «аллеи», «фонтаны» и др.)  

2. Функциональные атрибуты включают  следующие смысловые группы: 
образ учителя («добрый», «объективный», «квалифицированный» и др.); 
развитие личности («экскурсии», «тренировки», «конкурсы» и др.); 
взаимоотношения между учащимися («дружелюбные», «совместные игры 
старших и младших на переменах» и др.); профильное обучение («с седьмого 
класса», «больше практической работы», «знания, которые пригодятся в будущей 
профессии»; качество образования («больше тестов», «отменить ЕГЭ» и др.). 
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3. Эмоциональная направленность образов: позитивная (использование 
теплых тонов); негативная (колючая проволока вокруг школы, вышки с 
автоматчиками и т.п.); нейтральная (равнодушное отношение). 

4. Сложность образа школы: сложный – представленный в виде какого-либо 
сложного образа; простой, схематичный – отличающиеся лаконизмом 
построения, в виде некоего абстрактного образа, знака, символа; упрощённый - 
передающие несложное смысловое содержание, представленное в виде какого-
либо символического образа. 

5. Целевая установка образа: архитектурная – на рисунках изображаются 
только здание и окружающие постройки;  техноцентрическая – в изображениях 
тщательно прорисовано техническое оснащение школы; гуманистическая – 
изображённые на рисунках люди (учителя, директор) соотносятся со своими 
социальными ролями; агрессивная – учителя изображены в виде охранников на 
вышках с автоматами и т.п. 

В параграфе 2.2. «Динамика представлений о школе будущего у 
школьников и студентов педагогических специальностей» представлены 
результаты исследования образных и понятийных характеристик представлений о 
школе будущего в выборках учащихся общеобразовательных школ (4-ые, 7-ые, 9-
ые и 11-ые классы) и студентов педагогических специальностей (1, 3, 5 курсов) 
(табл. 1, 2). 

Сравнительный анализ выраженности образных характеристик 
представлений  о школы будущего свидетельствует об его упрощенности  к 
завершению обучения в школе (р≤0,05). Так, наиболее сложная выраженность 
образа наблюдается лишь в выборке учащихся 4-го класса (р≤0,05). 
Отмечающаяся негативная направленность в образе  школы будущего, в выборке 
семиклассников снижается к девятому классу (р≤0,01) и возрастает  к 
одиннадцатому классу (р≤0,01). Вместе с тем, наблюдается некоторая неустойчи-
вость целевых установок образа, характеризующаяся наибольшей выраженностью 
техноцентрической установки в выборке семиклассников и ее снижением к 
окончанию школы. Кроме того, отмечается наибольшая представленность 
человекоцентрической агрессивной установки в выборке девятиклассников 
(2=20,745, р≤0,01), в то время как у одиннадцатиклассников в качестве 
доминирующей установки выступает - архитектурная (χ2=60,034, р≤0,01).  

У студентов-первокурсников наибольшая выраженность отмечается 
относительно таких структурных компонентов как: нейтральная направленность 
образа (2=241,769, <0,01), простота исполнения (2=19,881, <0,01), 
архитектурная установка (2=240,248, р≤0,01), в то время как, агрессивная 
установка имеет среднюю выраженность (р≤0,01). В представлениях студентов 
третьего курса бóльшую представленность имеет гуманистическая установка 
(χ2=168,890, р≤0,01), нежели в выборках первокурсников и пятикурсников 
(р≤0,01). 
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Таблица 1 
Динамика представлений о школе будущего у школьников и студентов 

педагогических специальностей (образные характеристики, %) 
  

Эмоциональная 
направленность образа 

Сложность образа 
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Учащиеся общеобразовательных школ 
4 классы 34,5 36,4 29 12,7 52,7 33,9 30,9 56,4 12,7 4,2 
7 классы 18,2 41,8 40 10 61,1 30 0 89,1 10 0,9 
9 классы 44,5 24,5 30,9 6,8 51,8 41,6 32,3 48,2 10,5 12,3 
11 классы 9,1 52,7 38,2 2,7 48,2 49,5 44,5 47,3 4,5 3,6 

Студенты педагогического вуза 
1 курс 3,6 5,5 90,9 14,5 67,3 18,2 94,4 1,8 9,1 3,6 
3 курс 70 19,1 10,9 27,3 50,9 21,8 10,9 28,2 22,7 5,5 
5 курс 3,6 96,4 0 0 37,3 62,7 3,6 89,1 7,3 0 

 
Вместе с тем, у третьекурсников наблюдается более сложная выраженность 

образа, чем на 1 и 5 курсах  (2=34,152, <0,01). Представления о школе будущего 
студентов 5 курса отличаются негативной направленностью, упрощенностью, 
доминированием техноцентрической установки (р≤0,01).  

Сопоставительный анализ показателей структурных компонентов 
исследуемого образа (на понятийном уровне) показал существенные различия в 
выраженности структурных компонентов образа (табл. 2). Так, в выборке 
учащихся 4-ых классов наиболее значимой  является такая смысловая группа как 
взаимоотношения между учащимися (р≤0,01), приоритет которой снижается на 
последующих этапах обучения в школе. Вместе с тем, при переходе из начальной 
школы среднее звено школы отмечается бóльшая выраженность таких параметров 
как «развитие личности в школе» «внутреннее оформление школы», «спорт и 
развлечения», «качество образования» (р≤0,01). К одиннадцатому классу отмеча-
ется превалирование таких функциональных атрибутов как спорт и развлечения; 
организация питания; профильное образование и образ учителя (р≤0,01). 

В целом, следует отметить, что негативная эмоциональная направленность в 
образе школы, упрощенность ее образа нарастает по мере приближения 
окончания школы, что позволяет говорить о негативном отношении к реальному 
школьному обучению.  

В выборке студентов-педагогов наиболее важными атрибутами 
представлений являются взаимоотношения между учащимися, профильное 
обучение, качество образования (преимущественно, функциональные атрибуты). 
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Таблица 2 
Динамика представлений о школе будущего у школьников и студентов 

педагогических специальностей (понятийные характеристики, %) 
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Учащиеся общеобразовательных школ  
4 классы 54,5 13,9 5,5 23,6 7,9 12,7 46,1 4,2 15,8 0 13,3 

7 классы 63,6 14,5 7,3 36,1 28,2 
 

14,5 39,1 15,5 14,5 1,8 40 

9 классы 48,2 27,7 9,5 40,9 16,8 
 

7,3 30,5 5,5 4,5 1,4 46,8 

11 классы 54,5 18,2 18,2 40,9 45,5 
 

13,6 54,5 9,1 9,1 18,2 36,4 
Студенты педагогического вуза 

1 курс 80 14,5 1,8 38,2 25,5 14,5 60 23,6 34,5 1,8 75,5 
3 курс 54,5 52,7 10,9 36,4 14,5 42,2 43,6 32,7 14,5 18,2 36,4 
5 курс 55,5 50,9 2,7 46,4 13,6 13,6 56,4 10,9 20 7,3 58,2 

 
На наш взгляд, в этих характеристиках проецируются специфика 

студенческой поры: расширение социальных контактов, а также, осознание того, 
что качественное образование, полученное в школе, способствует реализации 
своих профессиональных намерений. 

В параграфе 2.3. «Специфика представлений о школе будущего 
учащихся общеобразовательных учреждений различного типа, студентов и 
учителей разной профессиональной направленности» изложены результаты 
исследования представлений субъектов образования о школе будущего (табл. 3, 4). 

Сравнительный анализ выраженности образных характеристик 
представлений о школе будущего свидетельствует о том, что в отличие от 
учащихся общеобразовательной школы у учащихся частной школы и гимназии  
превалирует позитивная направленность в восприятии школы будущего (р≤0,05). 
Вместе с тем, наибольшая сложность образа отмечается  в выборке гимназистов 
(<0,01), в то время, как наибольшая его упрощенность наблюдается в выборке 
школьников общеобразовательных школ  (<0,05). 

Кроме того, выявлены существенные различия в представленности целевых 
установок в зависимости от условий социализации. Так, у учащихся общеобра-
зовательной школы доминирующими являются архитектурная и агрессивная 
установки (р≤0,01), в выборке гимназистов превалирует техноцентрическая 
установка (р≤0,01), гуманистическая установка отличается наибольшей 
выраженностью у учащихся частной школы (р≤0,01). Данный факт свидетельствует 
о том, что особенности представлений о школе будущего обусловлены спецификой 
условий социализации в разных типах образовательных учреждений. 
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Таблица 3 
Специфика представлений о школе будущего учащихся 

общеобразовательных учреждений различного типа, студентов и учителей 
разной профессиональной направленности (образные характеристики, %) 

 

Эмоциональная 
направленность 

образа 
Сложность образа 

 
Целевая установка образа 

 

Человекоцен
трическая 

Структура 
представлений 

 
 
 

Респонденты  
по

зи
ти

вн
ая

 

не
га

ти
вн

ая
 

не
йт

ра
ль

на
я 

сл
ож

ны
й 

пр
ос

то
й 

уп
ро

щ
ен

ны
й 

ар
хи

те
кт

ур
на

я 

те
хн

оц
ен

тр
ич

ес
ка

я 

гу
ма

ни
-

ст
ич

ес
ка

я 

аг
ре

сс
ив

-
на

я 

Ученики образовательных учреждений различного типа 
Общеобразовательная 29,5 58,6 72,7 13,6 61,6 44,1 65 71,4 15 10 
Частная школа 56,4 27,3 16,4 0 65,5 34,5 9,1 65,5 16,4 9,1 
Гимназия 74,5 16,4 9,1 14,5 45,5 40 14,5 76,4 0 2,1 

Студенты различных факультетов педагогического вуза 
Естественнонаучного пр 26,7 38,2 35,2 14,5 49,1 36,4 36 40 10,3 4,8 
Гуманитарного профиля 24,8 42,4 32,7 13,3 54,5 32,1 36 39,4 15,8 1,8 

Учителя общеобразовательных средних школ 
Естественнонаучного пр 14,8 44,4 40,7 0 18,5 37 40,7 0 18,5 44,4 
Гуманитарного профиля 16,4 0 83,6 5,5 20 74,5 58,2 25,5 36,4 0 

 

Образные характеристики в выборке студентов различных факультетов 
педагогического вуза характеризуются гомогенностью и однородностью, 
статистически значимых различий не обнаружено. 

В выборке учителей естественнонаучной направленности превалируют 
негативные характеристики образа школы будущего, нежели у учителей-
гуманитариев на достоверно значимом уровне (р≤0,01), образы которых, между 
тем, отличаются наибольшей сложностью и выраженностью техноцентрической  
и гуманистической установок.  

В целом необходимо отметить, что у студентов при рассмотрении такого 
параметра, как сложность рисунков наблюдается более сложная техника 
исполнения в сравнении с менее сложной у школьников и учителей (χ2=7,464, 
р≤0,01). Упрощенностью образа  в большей степени характеризуется выборка 
учителей. В тоже время, техноцентрическая установка у учащихся более значимо 
выражена, чем у студентов и учителей. 

Сравнительный анализ выраженности смысловых групп в исследуемых 
выборках свидетельствует о том, что «внешнее оформление школы» наиболее 
важно учащимся муниципального общеобразовательного среднего учебного 
заведения (χ2=14,350, р≤0,01), «внутреннее оформление школы» – учащимся 
частной школы (2=14,350, р≤0,01). Гимназисты чаще всего упоминают о том, что 
в школе будущего должны присутствовать спорт и развлечения (2=14,874, 
р≤0,05). Описание питания в школе чаще встречается у учащихся муниципальной 
средней школы (2=60,982, р≤0,01). 
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 Таблица 4 
Специфика представлений о школе будущего у учащихся, студентов 

педагогических специальностей и педагогов (понятийные характеристики, %) 
 

Организационно-средовые атрибуты Функциональные атрибуты 
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Ученики образовательных учреждений различного типа  
Общ 70,9 21,4 15,5 36,4 32,3 12,7 39,5 16,8 14,5 9,1 40,5 
Част 32,7 40 7,3 25,5 7,3 9,1 50,9 0 0 0 41,8 
Гим 38,2 27,3 7,3 58,2 20 5,5 21,8 0 0 3,6 29,1 

Студенты различных факультетов педагогического вуза 
ЕН 61,2 44,8 4,2 46,7 77,6 26,1 58,8 22,4 25,5 11,5 56,4 
Гум 65,5 33,9 6,1 33,9 86,7 20,7 47,9 22,4 20,6 6,7 57 

Учителя общеобразовательных средних школ 
ЕН 40 65,5 25,5 43,6 32,7 43,6 54,5 58,2 7,3 0 38,2 
Гум 50,9 27,3 12,7 40 12,7 23,6 54,5 67,3 5,5 5,5 49,1 

 

Для этой же группы  существенным является «территория вокруг школы» 
(2=32,155, р≤0,01). К образу учителя чаще обращаются учащиеся частной школы 
(2=20,394, р≤0,01). «Развитие личности» чаще встречается в описаниях учащихся 
муниципального учебного заведения (2=14,097, р≤0,01), тогда как у учащихся 
частной школы наибольшее внимание уделяется  качеству образования 
(2=15,593, р≤0,01). Атрибуты взаимоотношений, профильного образования у 
учащихся муниципального общеобразовательного среднего учебного заведения 
также встречается чаще (2=15,593, где р≤0,01) по сравнению с другими 
выборками (р≤0,01).  

Выявлено общее и специфическое в представлениях будущих учителей 
естественнонаучных и гуманитарных факультетов (табл. 4). Для студентов 
естественнонаучных специальностей более чем для гуманитариев значимы такие 
организационно-средовые атрибуты как спорт, здоровье, развлечения (χ2=14,350, 
р≤0,05); функциональные атрибуты – образ учителя (χ2=14,350, р≤0,05). Для 
гуманитариев более значимы атрибуты «питание» и «внешнее оформлении школы» 
(р≤0,05). Об организации качественного и недорого школьного питания чаще 
упоминают будущие учителя гуманитарных специальностей, чем учителя-естест-
венники (2=14,350, р≤0,05). Непременным атрибутом школы будущего в выборке 
студентов естественнонаучных факультетов является образ учителя (р≤0,05). 

В выборке учителей в зависимости от профессиональной направленности 
(естественнонаучной и гуманитарной) выявлены достоверно значимые различия 
по следующим параметрам: внешнее (χ2=14,350, р≤0,05) и внутреннее (χ2=14,350, 
р≤0,05) оформление школы, питание (χ2=14,350, р≤0,05), территория вокруг 
школы (χ2=14,350, р≤0,05), развитие личности (χ2=14,350, р≤0,05), качество 
образования (χ2=14,350, р≤0,05).  
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Таким образом, на основании результатов сравнительного анализа выявлена 
специфика представлений о школе будущего у разных субъектов образователь-
ного процесса. Так, внешнее оформление школы более важно для  студентов, чем 
для школьников и учителей. Внутреннее оформление школы, территория вокруг 
школы являются существенными характеристиками образа в выборке учителей. 
Характеризуя образ школы будущего, отмечается обращенность к категории «образ 
учителя» практически во всех исследуемых выборках. Характеристика «развитие 
личности» наиболее значимо представлена у учителей, нежели у студентов и 
школьников. Наиболее предпочитаемые в выборке студентов  атрибуты 
«взаимоотношения между учащимися», «качество образования», «про-фильное 
образование» теряют свою значимость в выборках школьников и учителей. 

Вместе с тем, анализ полученных результатов исследования позволил 
выявить и типичное в представлениях исследуемых выборок. Так, в структуре 
представлений о школе организационно-средовые атрибуты в большей степени 
представлены у студентов начальных и средних курсов, старшеклассников и 
учителей общеобразовательных школ. Функциональные атрибуты представлений 
– у старшеклассников обычных общеобразовательных школ и студентов младших 
курсов естественнонаучных специальностей. Наиболее позитивная 
эмоциональная направленность образа школы отмечается у школьников девятых 
классов, негативная – у студентов старших курсов и выпускников школ.  

У учителей гуманитарной направленности отмечается более позитивное 
представление о будущей школе, нежели у учителей естественнонаучной 
направленности. Возможно, это связано с тем, что преподаватели-естественники 
не видят перспектив относительно материально-технического оснащения школы, 
что может отразиться, на их взгляд,  на качестве образования школьников.  

Максимально сложным воспринимается школа будущего  учениками младших 
классов, гимназистами и студентами средних курсов обучения. Простым образ 
школы представляется семиклассникам частной школы и студентам-
первокурсникам. Упрощенный образ школы характерен для представлений 
старшеклассников обычных школ, гуманитариев-старшекурсников и гуманита-риев-
преподавателей и учителей. Гуманистическая целевая установка образа школы в 
большей степени присуща ученикам младших классов частных школ, студентам 
средних курсов гуманитарных факультетов и учителям. Техно-кратическая целевая 
установка преобладает у гимназистов семиклассников и старшекурсников 
гуманитарных факультетов. Архитектурная установка превалирует в выборках 
старшеклассников, студентов-первокурсников и учите-лей. 

В параграфе 2.4. «Соотношение представлений о школе будущего с 
субъективным благополучием и типом личности у субъектов 
образовательного процесса» представлены результаты эмпирического 
исследования специфики представлений о школе будущего в зависимости от 
уровня субъективного благополучия и личностных характеристик субъектов 
образовательного процесса.  

В целях более детального изучения представлений о школе будущего нами 
выделены группы испытуемых, отличающихся уровнем субъективного благопо-
лучия (высокий, средний, низкий). Кроме того, сформированы подвыборки, 
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характеризующиеся степенью выраженности личностных характеристик, 
соответствующих психогеометрическим типам личности (С. Деллингер). 

На образном уровне в выборке лиц с низким уровнем субъективного 
благополучия представления о школе будущего характеризуется сочетанием 
позитивных и негативных характеристик, что свидетельствует об амбивалентном 
отношении к школе, кроме того, отмечается «бедность» и упрощенность образа.  В 
отличие от лиц со средним уровнем благополучия, в выборке «благополучных» 
отмечается бóльшая представленность негативных и нейтральных характеристик 
образа школы будущего (р≤0,01).  

Сравнительный анализ выраженности характеристик, проявляющихся в 
целевых установках образа свидетельствует о существенном различии в 
проявлении гуманистической установки, а именно: в выборке «благополучных» 
отмечается превалирование позитивной гуманистической установки, и, напротив, в 
выборке «неблагополучных» - негативная гуманистическая установка (р≤0,01). 
Достоверно значимых различий относительно  выраженности архитектурных и 
техноцентрических установок в  зависимости от уровня субъективного 
благополучия не обнаружено. 

Корреляционный анализ  позволил выявить взаимосвязи между индексом 
субъективного благополучия и такими характеристиками как «внешнее» и 
«внутреннее» оформление школы, «спорт, здоровье, развлечения», «питание», 
«территория вокруг школы» (организационно-средовые атрибуты). Так, с увели-
чением индекса субъективного благополучия отмечается большая дифференци-
рованность характеристик во внешнем и внутреннем оформлении школы, спорте, 
здоровье, развлечениях, территории вокруг школы (r = 0,191, при р≤ 0,05). 

Сопоставление  показателей образных характеристик представлений в 
зависимости от выраженности личностных характеристик позволило выявить 
существенные различия на достоверно значимом уровне. Так, позитивная 
эмоциональная направленность образа школы отмечается у лиц, характери-
зующихся высокой коммуникативной активностью («Круг»); негативная эмоцио-
нальная направленность образа школы  свойственна лицам, отличающимся неуве-
ренностью, сниженной самооценкой («Прямоугольник»); в выборке респонден-
тов, характеризующихся стремлением к творчеству и проявлению креативности 
(«Зигзаг») отмечаются нейтрально направленные образы школы (р≤0,01). 

Следует отметить, что образ школы будущего не отличается сложностью ни 
в одной из исследуемых выборок (р≤0,01). Наиболее упрощенные образы 
наблюдаются у лиц, характерными чертами которых являются неуверенность, 
тревожность, сниженная самооценка («Прямоугольник») (р≤0,01). 

Сравнительный анализ выраженности характеристик, проявляющихся в 
целевых установках образа, свидетельствует о наибольшей представленности 
архитектурной и негативной гуманистической установок у лиц, характерными 
чертами которых являются неуверенность, тревожность, сниженная самооценка 
(«Прямоугольник») и респондентов, отличающихся стремлением к творчеству и 
проявлению креативности («Зигзаг») (р≤0,01). Проявление техноцентрической и 
позитивной гуманистической установок в исследуемом образе наблюдается, 
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преимущественно, у лиц, характерными чертами которых являются  
целеустремленность, прагматизм, стремление к лидерству («Треугольник») (р≤0,01). 

Сопоставительный анализ показателей структурных компонентов 
исследуемого образа на понятийном уровне показал существенные различия в их 
выраженности в зависимости от уровня субъективного благополучия личности. 
Так, в выборке с высоким уровнем субъективного благополучия отмечается 
наибольшая выраженность организационно-средового атрибута, проявляющегося 
в характеристиках «внешнее оформление школы», «внутреннее оформление 
школы», «территория вокруг школы» (р≤0,01). Кроме того, в этой же выборке 
испытуемых наблюдается превалирование функциональных атрибутов образа 
школы будущего («развитие личности») (р≤0,01). Для лиц с низким уровнем 
субъективного благополучия наиболее значимой характеристикой организа-
ционно-средового атрибута образа является «качество образования»  (р≤0,01).  

Далее проводится анализ различий  показателей понятийных характеристик 
образа школы будущего в зависимости от выраженности личностных характе-
ристик. Так, в выборке испытуемых, характеризующихся организо-ванностью, 
рациональностью, пунктуальностью («Квадрат») чаще используются категории, 
связанные с детализацией внешнего и внутреннего оформления здания школы, 
школьной территорией, развитием личности и профильным обучением (р≤0,01).  

Для лиц, характерными чертами которых являются неуверенность, тре-
вожность, сниженная самооценка («Прямоугольник») наиболее «рельефной» ха-
рактеристикой представлений о школе будущего является «образ учителя» (р≤0,01). 

В выборке респондентов, характеризующихся высокой коммуникативной 
активностью («Круг») в качестве доминирующей выступает группа признаков, 
связанная с организационно-средовой атрибуцией (внутреннее оформление 
школы и школьное питание) (р≤0,01). 

В представлениях о школе будущего личности, характерными чертами 
которой являются целеустремленность, прагматизм, стремление к лидерству («Тре-
угольник») отмечается превалирование категорий, свидетельствующих о важности 
качества образования в сочетании сохранения и поддержания здоровья (р≤0,01). 

Наиболее существенной характеристикой представлений личности, 
отличающейся стремлением к творчеству и проявлению креативности («Зигзаг») 
является «взаимоотношения между учащимися» (р≤0,01).  

Таким образом, качественное своеобразие представлений о школе буду-щего, 
выявленное как на понятийном, так и образном уровнях свидетельствует об его 
обусловленности социально-психологическими характеристиками личности 
(степенью выраженности субъективного благополучия, личностными свойствами). 

В заключение диссертации отмечается, что полученные результаты 
подтверждают гипотезы исследования, отмечается значение работы, перспективы 
дальнейшего продолжения исследования и области применения полученных 
результатов. 

1. Представления о школе будущего – это сложное динамическое 
многоуровневое образование, отражающее содержательную специфику школы 
будущего, складывающееся на основе восприятия и оценки образовательного 
пространства, обусловленное субъектной позицией участников образовательного 
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процесса, условиями социализации, социально-возрастными и личностными 
характеристиками. В качестве структурных компонентов представлений о школе 
будущего выделены: эмоциональная направленность, сложность, целевая установ-
ка образа, а также организационно-средовые и функциональные атрибуты. 

2. Представления о школе будущего имеют различия на понятийном и об-
разном уровнях в зависимости от социально-возрастных характеристик субъектов 
образования, выражающиеся в степени представленности и содержательной на-
полненности её компонентов. В условиях школьного обучения трансформация 
структуры представлений характеризуется последовательным изменением соот-
ношения понятийных и образных компонентов: на начальном этапе – доминиро-
вание образных характеристик, среднем – паритетное соотношение образных и 
понятийных, на завершающем этапе – превалирование понятийных характери-
стик. В условиях вузовского обучения  структура представлений характеризуется 
превалированием понятийных характеристик, при этом они упрощаются, при-
ближаясь к элементарным когнитивным схемам. В целом позитивная эмоцио-
нальная направленность образа снижается. 

3. Выявленная специфика содержательной наполненности представлений о 
школе будущего отражается в их уровневых характеристиках. Так, на 
понятийном уровне организационно-средовые атрибуты имеют большую 
устойчивость и наполненность у старшеклассников, студентов начальных и 
средних курсов, преподавателей естественнонаучных специальностей, функцио-
нальные атрибуты доминируют у старшеклассников общеобразовательной школы 
и студентов младших курсов естественнонаучных специальностей; на образном 
уровне – отмечается устойчивость, преимущественно, организационно-средовых 
атрибутов образа, его упрощенность. 

4. Специфика представлений о школе будущего у различных субъектов обра-
зования характеризуется степенью выраженности функциональных атрибутов. Так, 
для школьников первостепенное значение имеют представления о межличностных 
взаимоотношениях, для студентов – представления о качестве образования, для 
учителей – функциональные и организационно-средовые атрибуты представлений. 

5. Динамика представлений о школе будущего в зависимости от типа обра-
зовательного учреждения, этапа обучения связана, преимущественно, с пере-
структурированием образа, его эмоциональной направленностью и сложностью. 
Так, в системе целевых установок вариативно функционируют гуманистическая 
установка (младшие классы, учащиеся девятых классов частной школы, студенты 
средних курсов обучения на гуманитарных факультетах, учителя), технократиче-
ская установка (гимназисты среднего звена, студенты старшекурсники гумани-
тарных факультетов), архитектурная установка (старшеклассники, первокурсники 
и учителя). В целом происходит перестройка атрибутивной структуры представ-
лений в пользу организационно-средовых. 

6. Выявлены социально-психологические различия в представлениях о шко-
ле будущего в зависимости от условий социализации (школа, гимназия): группе 
гимназистов в большей степени присущи позитивная эмоциональная направлен-
ность, сложность образа и технократическая целевая установка в образе; группе 
школьников – свойственна негативная эмоциональная направленность образа 
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школы будущего, его упрощенность, архитектурная и агрессивная человекоцен-
тристская целевая установка, перестройка атрибутивной структуры представле-
ний в пользу организационно-средовых атрибутов. 

7. Качественное своеобразие представлений о школе будущего, выявленное  
как на понятийном, так и образном уровнях свидетельствует об его обуслов-
ленности социально-психологическими характеристиками личности (степенью 
выраженности субъективного благополучия, личностными свойствами). Так, с 
увеличением индекса субъективного благополучия отмечается большая диффе-
ренцированность характеристик образа школы будущего. Соотнесение 
характеристик представлений в зависимости от типа личности позволило выявить 
особенность, заключающуюся в проекции характерологии-ческих свойств 
личности, преимущественно, на понятийном уровне.  
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