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организации профессионального педагогического мышления. Обосновывается наличие у мо-
лодых педагогов двух подходов к профессиональной деятельности: объектно-формального и 
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гического образования. 
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Abstract. The article deals with potential of professional thinking of young teachers in the context of 
professional skill competitions as a form of continuing unofficial professional development. It gives 
a broader view of the role of degree professional thinking of teachers. Arguments for the fact that 
there are two approaches to professional activities – object-formal and subject-personal – have been 
presented. The latter is in positive correlation with reflexive, activity, and social components of self-
perception and is a variative one, viewed from a social role perspective implemented in teaching 
activities. The findings can become the basis for elaborating technological tools of individual educa-
tional routs of continuing pedagogical development.  
Keywords: potential, professional thinking, system and meta-system level, young teachers, profes-
sional skill competitions, continuing professional development, elimination.  
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Введение  
Особый статус педагогической деятельности и повышение актуальности 

исследований закономерностей и механизмов ее реализации связаны с изме-
нениями в системе российского образования в последние годы. Цифровиза-
ция среды, новые акценты в воспитательной системе, смена роли дополни-
тельного образования детей с второстепенной на комплиментарную, особая 
ценность развития инклюзивного образования, мультивариативная направ-
ленность в развитии разных видов одаренности, иной статус системы сред-
него профессионального образования требуют не только иного формата пси-
хологического ресурсообеспечения, но и нового уровня профессионального 
мышления и понимания происходящего. Это обусловливает актуальность 
заявленной тематики и ее многоплановость.  

Во-первых, одним из ключевых условий развития современного обще-
ства становится высокое качество образования и, соответственно, реализа-
ции педагогической деятельности. Показатели качества образования опреде-
ляются нормативно-правовым регулированием, что закреплено приказами 
Министерства просвещения РФ3 и концептуально-методическим государ-
ственным управлением посредством создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и управ-
ленческих кадров (ЕФС НМС)4. В методологии мотивирующего мониторин-
га 5 отражены такие параметры, как открытость и доступность информации; 
комфортность условий, доступность образовательной деятельности для ин-
валидов; доброжелательность, вежливость работников организации; удовле-

                                                            
3 Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионально-
го образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразова-
тельным программам : приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114. 
4 Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровожде-
ния педагогических работников и управленческих кадров : распоряжение Минпросвещения России от 
16 дек. 2020 г. № Р-174 (ред. от 15.12.2022). 
5 Об утверждении Методологии мотивирующего мониторинга деятельности исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования : 
распоряжение Минпросвещения России от 22 июня 2023 г. № Р-139. 
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творенность условиями. При этом достижение целевых показателей каждого 
региона (фиксируемых через различные виды мониторингов) зависит от дея-
тельности каждого конкретного педагога и понимания им общих контекстов 
и трендов образования, что не является имплицитно данной характеристикой 
педагога, особенно того, который недавно приступил к реализации данного 
вида деятельности и кому необходимы особые условия для понимания ос-
новных ориентиров государственной политики в области образования.  

Во-вторых, удовлетворение новых требований к качеству образования 
подразумевает трансформацию системы непрерывного профессионального 
образования от институционального до федерального уровня. В настоящее 
время происходит активное научное переосмысление вопросов организации 
непрерывного профессионального педагогического образования с точки зре-
ния нелинейности и опережающего характера [Басюк, 2022]; перманентного 
совмещения работы и обучения [Overarching professional identity … , 2019]; 
трансфера «от догоняющих ресурсных моделей человеческого капитала… к 
преадаптивной модели человеческого потенциала» [Асмолов, Гусельцева, 
2019, с. 6]; повышения качества непрерывного образования [Басюк, 2022; 
Методология единого образовательного … , 2022] через использование не 
столько внешних, сколько внутренних, психологических ресурсов субъектов: 
наличия «положительного полюса» в профессиональной деятельности – пси-
хологического благополучия педагогов [Крапчетова, Чернецкая, Щукина, 
2023]; социальной активности как особого отношения человека к интеграции 
сфер жизнедеятельности [Зобков, 2018]. Рассматриваются в общей парадиг-
ме аспектов переосмысления также вопросы активизации «командного ко-
гнитивного ресурса», который обладает синергетическим эффектом, но 
предъявляет высокие требования к субъектам когнитивной деятельности 
[Воронин, Горюнова, 2021]; интенсификации ресурсно-прогностических 
конструктов (рефлексивное проектирование, конструктивное совладание, 
эмоционально-ценностное вовлечение), которые влияют на уровень лич-
ностно-профессионального развития педагогов [Митина, 2023]; развития 
субъектности как «…способности противостоять внешним и внутренним 
условиям, препятствующим реализации интересов… при сохранении субъек-
тивности поведения» [Шадриков, 2022, с. 108], смещения акцентов осмысле-
ния настоящего на анализ характеристик понимания прошлого («контрфакти-
ческое» мышление) и будущего («возможностное» мышление) [Знаков, 2022].  

Такое внимание к внутриличностной детерминации непрерывного про-
фессионального образования, особенно его неформальной составляющей, 
обусловлено качественно новыми возможностями средств личностного и 
профессионального развития, появившимися в силу цифровизации среды, 
новых фокусов во внешних источниках подкрепления осознанного профес-
сионального развития и саморазвития. При этом не совсем понятно на сего-
дняшний день, чем может и должно отличаться непрерывное профессио-
нальное образование более опытных и молодых педагогов в рассматривае-
мом аспекте формирования ресурсности мышления, каковы детерминанты 
это процесса? 
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В-третьих, требуется определенное упорядочивание и структурирование 
накопленных данных в области исследования эффектов и результативности 
неформального образования молодых педагогов на послевузовском этапе 
(деятельность профессиональных сообществ, конкурсы профессионального 
мастерства, горизонтальное обучение, наставничество), а также осмысление 
их ресурсной роли в достижении показателей эффективности собственно 
профессиональной педагогической деятельности. Установлено, что нефор-
мальное образование для молодых педагогов позволяет наполнять особенно-
сти работы личностными смыслами и взаимоотношениями с коллегами [Ми-
тина, 2023; Short interims, long … , 2020], преодолевать ограничения образо-
вательной среды [Знаков, 2022; Кашапов, 2023; Schellings, Beijaard, 2023], 
способствовать развитию профессиональной идентичности [Поваренков, 
2023; Schellings, Beijaard, 2023], рефлексивности, навыков коммуникации в 
профессиональном сообществе [Early career teachers' … , 2019], повышению 
уверенности в собственной эффективности, мотивации стать педагогом-
профессионалом [Гончарова, Кротикова-Приймакова, 2022; Овчинникова, 
Охотникова, 2018, Berger, Kim, 2019]. При этом возникает ряд других зако-
номерных вопросов: за счет каких механизмов может достигаться такое мно-
гообразие, во всех ли видах неформального обучения возможна фиксация 
именно вышеуказанных показателей личностных и профессиональных изме-
нений, что может способствовать или препятствовать этому процессу? Будет 
ли такое многообразие эффектов ресурсности мышления положительно свя-
зано с качеством и надежностью результатов непосредственно педагогиче-
ской деятельности? 

На наш взгляд, ключевую роль в профессиональном становлении и 
включении в непрерывное профессиональное развитие молодых педагогов 
может играть именно ресурсность профессионального педагогического 
мышления, без которой невозможно формирование общего смыслового поля 
педагогических и управленческих кадров. Опираясь на традиции ярослав-
ской школы психологии, профессиональное мышление рассматривается 
нами с позиций системогенетического (Н. П. Ансимова, М. М. Кашапов, 
Н. В. Нижегородцева, Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков), метасистемного 
подходов (А. В. Карпов, А. А. Карпов), ресурсно-надситуативного подходов 
(Г. Ю. Базанова. А. С. Кашапов, М. М. Кашапов, В. Е. Орел, Ю. В. Пошехо-
нова). Установлено, что дефицитарность мышления молодых педагогов не 
позволяет находить личностный смысл педагогической деятельности [Мити-
на, 2023; Short interims, long impact…, 2020], занимать активную профессио-
нальную позицию, осуществлять сетевое взаимодействие [Kelchtermans, 
2019]. Ресурсные особенности мышления, наоборот, создают условия пози-
тивности восприятия ситуаций, умение сохранять баланс между работой и 
личной жизнью [Early career teachers' intentions…, 2019], способность транс-
формировать проблемную ситуацию в событие за счет перехода с ситуатив-
ного на надситуативный уровень мышления и рассматривать ее как условие 
профессионального и личностного роста [Кашапов, Серафимович, 2020; Се-
рафимович, 2023]. Развитие ресурсности мышления позволяет варьировать 
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выбор ресурсных составляющих мышления за счет принципов «необходимо-
сти и достаточности» или «потенциальной неограниченности», последний из 
которых создает условия для формирования метацели, носящей интегратив-
ный, синергетический характер и реализующейся парциальными процессу-
альными компонентами сознания [Карпов, 2023; Hertzog, Dixon, Hultsch, 
1990; Nelson, 1992], «обеспечивая тот или иной аспект фундаментального 
свойства психического – его саморепрезентированности, самоданности…» 
[Карпов, 2023, с. 8–9]. Несомненно, что вопросы ресурсности профессио-
нального мышления педагогов являются актуальными для психологической 
науки, однако трудности в понимании механизмов и общих закономерностей 
требуют дополнительного научного внимания, что и стало предметом раз-
мышления в настоящей публикации. 

Организация и методы исследования 
Исходя из исследовательского вопроса, мы сформулировали цель эмпи-

рического исследования как обозначение проявления ресурности професси-
онального мышления молодых педагогов, участвующих в одном из форма-
тов непрерывного неформального образования. Цель была конкретизирована 
в следующих задачах: 

1) обозначить особенности ресурности профессионального мышления 
молодых педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального 
мастерства, с объектно-формальным и субъектно-личностным подходом к 
профессиональной роли педагога; 

2) выявить специфику взаимосвязи между самовосприятием и восприя-
тием конкурса на разных уровнях профессионального мышления у молодых 
педагогов. 

Основной гипотезой исследования стала идея о том, что объектно-
формальный подход к профессиональной роли не способствует повышению 
ресурсности профессионального мышления молодых педагогов.  

Главным методом исследования был выбран метод интервью. После 
участия в конкурсе респондентам предлагалось ответить на вопросы «Кто 
я?» (применительно к своей педагогической деятельности) и «Зачем моло-
дым педагогам нужно участвовать в конкурсах профессионального мастер-
ства?». Ответы на вопросы подверглись психосемантическому анализу, в 
основу которого были положены ценностно-смысловые составляющие соци-
альной идентичности, разработанные М. Куном, Т. Макпартлендом: соци-
альные, деятельностные, физические, перспективные, материальные, ре-
флексивные, коммуникативные, а также их сумма, которая названа авторами 
методики «коэффициент дифференцированности» [Иванова, Румянцева, 
2009]. Данные составляющие мы рассматриваем как структурно-
функциональные компоненты профессионального мышления молодых педа-
гогов в отношении восприятия себя в педагогической деятельности и вос-
приятия конкурса как одного из видов осознанной деятельности по профес-
сиональному развитию. Для математической обработки полученных данных 
мы применяли интеркорреляционный анализ Ч. Спирмена. 
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Эмпирическую базу исследования составили 67 специалистов педагоги-
ческих специальностей, участвовавших в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» (2018, 
2019 гг.), из них 88 % женщин и 12 % мужчин, 42 городских и 25 сельских 
педагогов, имеющих педагогический стаж не более 5 лет (M = 2,4; SD = 0,6).  

Результаты исследования и их обсуждение 
Сравнительный анализ восприятия себя в педагогической деятельности 

молодыми педагогами с объектно-формальным и субъектно-личностным 
подходом к профессиональной роли педагога (рис. 1) был реализован на ос-
новании интеркорреляционного анализа Ч. Спирмена.  

 
Рис. 1. Структуры восприятия себя в педагогической деятельности молодыми педагогами  

с объектно-формальным и субъектно-личностным подходом к профессиональной роли 
педагога 

Условные обозначения: Я рефл – Я-рефлексивное, Я матер – Я-материальное, Я физич –  
Я-физическое, Я деят – Я-деятельностное, Я комм – Я-коммуникативное, Я соц – Я-социальное, Я персп – 
Я-перспективное, коэфф. диф – коэффициент дифференцированности 

В группу с объектно-формальным подходом вошли молодые педагоги, 
которые в интервью ответили, что в своей профессиональной деятельности 
они выполняют только роль педагога, а в группу с субъектно-личностным – 
педагоги, которые помимо роли педагога выполняют другие социальные ро-
ли. Эти два полярных подхода по содержательным характеристикам сопря-
жены с двумя уровнями мышления [Кашапов, 2020] – ситуативным и надситу-
ативным (существенно различающимся по мотивационным, когнитивным, 
метакогнитивным и личностным особенностям), двумя моделями – професси-
онального развития или адаптивного функционирования [Митина, 2023], от-
личающимися уровнем развития профессионального самосознания и инте-
гральных личностных характеристик (направленность, компетентность и гиб-
кость), двумя уровнями системной организации мышления – типизированны-
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ми способами мышления и поведения или ресурсоемкими, креативными, ко-
гнитивно трудными вариантами мыслительных транзакций [Kahneman, 2012]. 

На рис. 1 видно, что у обеих групп респондентов структурно-
функциональные компоненты профессионального мышления образуют связи 
с коэффициентом дифференцированности, но нет взаимосвязей между собой, 
что может свидетельствовать об отсутствии у молодых педагогов целостного 
восприятия себя в педагогической деятельности. Это является общей осо-
бенностью, характерной для профессионального мышления обоих уровней, и 
соответствует основным закономерностям появления профессиональной 
идентичности на начальных этапах профессионализации через постепенный 
поиск вариантов определения себя [Поваренков, 2014]. Встает вопрос: за 
счет каких механизмов возможен переход дефицитарных особенностей 
мышления в ресурсные? 

В случае субъектно-личностного подхода «присваивание» себе непро-
фессиональных социальных ролей в контексте педагогической деятельности 
можно рассматривать как поиск «достаточных и необходимых» субъективно 
значимых компонентов для адаптации к профессиональной деятельности, 
обеспечивающих формирование профессиональной идентичности [Schellings, 
Beijaard, 2023] через такое восприятие педагогических ситуаций, в которых 
возможности субъекта хотя и оцениваются им самим как «невозможности», 
но при этом могут стать стимулом для проявлений так называемого невоз-
можного Я, что дает дополнительные ресурсы [Знаков, 2022]. Предположи-
тельно можно говорить о таком механизме ресурсности мышления, как со-
циальная перцепция, при котором нахождение новых смыслов целостной 
ситуации позволяет выбирать эффективную стратегию и извлекать для себя 
пользу через разные инструменты построения поведения: социальное взаи-
модействие, реализацию непосредственной деятельности, выход в рефлек-
сивную позицию. Подтверждением высказанному положению являются дан-
ные о том, что у респондентов с объектно-формальным подходом коэффици-
ент дифференцированности коррелирует только с рефлексивным компонен-
том самовосприятия (r = 0,76; p ≤ 0,001). Это означает, что у молодых педа-
гогов процесс восприятия себя в педагогической деятельности носит только 
саморефлексивный характер. У респондентов с субъектно-личностным под-
ходом коэффициент дифференцированности также коррелирует с рефлек-
сивным компонентом самовосприятия (r = 0,68; p ≤ 0,001), но, помимо этого, 
присутствуют корреляции с деятельностным компонентом (r = 0,42; p ≤ 0,01) 
и с социальным компонентом (r = 0,39; p ≤ 0,05) самовосприятия в педагоги-
ческой деятельности. Таким образом, процесс самовосприятия у данной 
группы респондентов носит не только саморефлексивный, но и социоре-
флексивный, субъектно-деятельностный характер. Иными словами, рефлек-
сивный компонент мышления, который позволяет не только мысленно уви-
деть себя, свою деятельность и социальную активность, способствует разно-
стороннему анализу действий, построению целостного вектора ориентации в 
педагогической деятельности. 
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При объектно-формальном подходе самоидентификация молодых педа-
гогов только с ролью педагога в данной ситуации может быть рассмотрена 
как элиминация субъективной позиции. Элиминация как термин предполага-
ет исключение, устранение, удаление чего-либо из списка, процедуры расче-
та. В метасистемном подходе элиминация рассматривается как один из ме-
ханизмов метарегуляции поведения и представляет собой редукцию субъек-
тивных позиций [Карпов, 2011]. У студентов педагогических специальностей 
элиминация понижает их конфликтоустойчивость, а у педагогов со стажем – 
повышает [Бузмакова, Пошехнова 2015], позволяет адаптироваться к образо-
вательной [Карпов, Пошехонова, Федорова, 2022] и социальной среде 
[Длужневская, Длужневский, 2021]. 

Следующим этапом исследования стало выявление взаимосвязи между 
самовосприятием молодых педагогов в профессиональной деятельности и 
восприятием конкурса как подвида саморазвития в профессиональной дея-
тельности. Исходя из имеющихся представлений о ресурсности мышления, 
разработанных в научной школе М. М. Кашапова, мы предположили, что 
источником поиска профессиональных и личностных смыслов в конкурсах 
профессионального мастерства может стать переход с ситуативного на 
надситуативный уровень мышления в восприятии своей педагогической дея-
тельности. Под ресурсностью мышления мы понимаем интеллектуальную 
способность к осмыслению, нахождению новых смыслов в происходящем с 
целью трансформации условий проблемной ситуации в средство ее позитив-
ного разрешения, ресурсным является мышление, которое обеспечивает 
нахождение и реализацию опорных точек в собственном опыте и в условиях 
окружающей среды [Кашапов, 2020]. При этом конкурсы профессионального 
мастерства представляют собой целую последовательность (каскад) разно-
образных проблемных ситуаций для его участников [Серафимович, Втору-
шина, 2023]. Такие проблемные ситуации и профессиональные задачи могут 
рассматриваться как внесубъектные и интерсубъектные ресурсы, имеющие 
возможность трансформироваться в интрасубъектные. Структурные взаимо-
связи между самовосприятием и восприятием конкурса профессионального 
мастерства отражают количественные и качественные характеристики ре-
сурсности мышления молодых педагогов (рис. 2). В нашем исследовании 
количественные характеристики ресурсности мышления выражаются в количе-
стве и силе корреляций между компонентами самовосприятия и восприятия 
конкурса, а качественные характеристики – в специфике данных корреляций.  

На рис. 2 продемонстрировано, что у педагогов с объектно-формальным 
подходом отсутствуют связи между самовосприятием себя в педагогической 
деятельности и восприятием конкурса профессионального мастерства, а у 
педагогов с субъектно-личностным подходом такие связи прослеживаются. 
В контексте нашего исследования это означает то, что у педагогов с объект-
но-формальным подходом отношение к конкурсу дискретно с их самопони-
манием, т. е. объектно-формальный подход к своей профессиональной роли 
не способствует повышению ресурсности мышления. В то же время субъ-
ектно-личностный подход создает предпосылки осознания своей профессио-
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нальной роли, приводит к трансформации отношения к конкурсу. Данная 
трансформация является ресурсной, поскольку приводит к более качественно-
му прохождению конкурсных испытаний [Серафимович, Вторушина, 2023].  

 
Рис. 2. Взаимосвязи между самовосприятием и восприятием конкурса молодых педагогов  

с объектно-формальным и субъектно-личностным подходом к профессиональной роли 
педагога  

Условные обозначения: Я коэф. диф – коэффициент дифференцированности Я, Я деят – Я-
деятельностное, Я комм – Я-коммуникативное, Я соц – Я-социальное, Я персп – Я-перспективное, Я 
рефл – Я-рефлексивное, Я матер – Я-материальное, Я физич – Я-физическое, К коэф. диф – коэффициент 
дифференцированности восприятия конкурсной ситуации, К деят – деятельностная функция конкурса, К 
комм – коммуникативная функция конкурса, К соц – социальная функция конкурса, К персп – перспек-
тивная функция конкурса, К рефл – рефлексивная функция конкурса, К матер – материальная функция 
конкурса, К физич – физическая функция конкурса 

В табл. 1 представлен анализ корреляционных связей с помощью метода 
оценки степени организованности корреляционных плеяд и характера их 
конфигурации (А. В. Карпов, В. Д. Шадриков) [Карпов, 2011]. Организован-
ность структуры отражает функциональные возможности изучаемого психо-
логического явления или процесса: чем выше индекс организованности 
структуры, тем больше у нее функциональных возможностей и ресурсов. 
Индекс организованности структуры у педагогов с объектно-формальным 
подходом равен 0, так как у них отсутствуют связи между самовосприятием 
себя в педагогической деятельности и восприятием конкурса профессио-
нального мастерства. Индекс организованности структуры у педагогов с 
субъектно-личностным подходом равен 7. 

Таблица 1 
Организованность структур взаимосвязи между самовосприятием и восприятием конкурса 

молодых педагогов с объектно-формальным и субъектно-личностным подходом  
к профессиональной роли педагога 

Индексы Молодые педагоги с объектно-
формальным подходом 

Молодые педагоги с субъектно-
личностным подходом 

Индекс когерентности структуры 0 6 
Индекс дивергентности структуры 0 1 

Индекс организованности структуры 0 7 
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Анализ корреляционных плеяд у молодых педагогов с субъектно-
личностной позицией позволил установить, что у данной группы педагогов 
положительно коррелируют два количественных показателя: дифференциро-
ванность самовосприятия и дифференцированность восприятия конкурса 
(r = 0,43; p ≤ 0,01). Это свидетельствует о том, что у молодых педагогов с 
субъектно-личностным подходом действительно присутствует интеграция 
восприятия себя в профессиональной деятельности и восприятия конкурса 
как вида профессиональной деятельности. Как показывают некоторые ис-
следования, формы опыта влияют на успешность и результативность и отли-
чаются особенностями использования ресурсов. В частности, при первичном 
формировании субъектом различных видов профессиональной и метапро-
фессиональной деятельности происходит использование уже имеющихся у 
человека индивидуальных ресурсов, адекватных задачам профессионализа-
ции [Поваренков, 2023]. 

Дифференцированность самовосприятия положительно коррелирует с 
перспективным отношением к конкурсу (r = 0,39; p ≤ 0,05). Чем лучше мо-
лодой педагог понимает, дифференцирует себя, тем более перспективным 
видится для него участие в конкурсах профессионального мастерства. Хо-
чется сосредоточить внимание на обратной корреляции коэффициента диф-
ференциации самовосприятия и коммуникативной функции конкурса про-
фессионального мастерства (r = –0,35; p ≤ 0,05). В данном случае мы наблю-
даем дивергентность мышления молодых педагогов, которая определяет 
творческую составляющую ресурсности мышления. Коэффициент диффе-
ренцированности восприятия конкурса образует прямую корреляцию с ре-
флексивной составляющей самовосприятия (r = 0,39; p ≤ 0,05), что может 
быть рассмотрено как попытка молодых педагогов подойти к конкурсу не с 
формальной, а с личностно-ориентированной позиции.  

Данное предположение находит подтверждение в том, что рефлексив-
ная составляющая самовосприятия образует прямую корреляцию с рефлек-
сивной функцией конкурса (r = 0,35; p ≤ 0,05). С одной стороны, конкурс 
помогает молодым педагогам понять себя, а с другой стороны, понимание 
себя трансформирует отношение к конкурсу, что демонстрирует нам рефлек-
сивную ресурсность мышления молодых педагогов. Как считают 
Е. А. Сергиенко, Н. С. Павлова [2019], саморазвитие субъекта предполагает 
сопоставление целей и ресурсов. При этом согласованность и интегрирован-
ность субъектных характеристик, непротиворечивость субъектно-
личностных уровней позволяют эффективно выполнять актуализацию инди-
видуальных ресурсов и говорят о признаках психологически зрелой лично-
сти. Обращает на себя внимание тот факт, что для группы педагогов с объ-
ектно-формальным подходом включенность в профессиональное сообщество 
является фрагментарно незначимой. Для педагогов с субъектно-личностным 
подходом возможность быть включенным в профессиональное сообщество 
во время конкурса прямо коррелирует с перспективностью самовосприятия 
(r = 0,39; p ≤ 0,05), что рассматривается нами как непосредственная транс-
формация конкурса профессионального мастерства в акме-ресурс. 



80                                                И. В. СЕРАФИМОВИЧ, А. В. ВТОРУШИНА 

Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2024. Т. 48. С. 70–85 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2024, vol. 48, pp. 70-85 

Анализ ресурсности мышления в контексте психологической системы 
деятельности [Шадриков, 2022] и взаимодействия отдельных ее функцио-
нальных блоков, таких как «цель» и «информационная основа деятельности», 
позволяет отметить, что надситуативное понимание «цели как результата» с 
позиции переосмысления обновленных ориентиров государственной образо-
вательной политики, направленной на повышение качества образования че-
рез непрерывность профессионального развития в виде наиболее эффектив-
ных интерактивных форм, таких как конкурсы профессионального мастер-
ства, трансформирует восприятие конкурса как единичного события, моде-
лирующего элементы педагогической деятельности и позволяющего полу-
чить материальное поощрение, в рассмотрение конкурсного движения как 
континуальный внесубъектный ресурс, создающий условия для профессио-
нального и личностного саморазвития. Причем эти условия создаются за 
счет того, что «структура деятельности мультиплицируется в структуры дей-
ствий, объединяя эти структуры единым мотивом и целью. Каждый из ком-
понентов подструктуры действий наполняется конкретным содержанием, и 
все эти подструктуры объединяются в единую структуру деятельности…» 
[Шадриков, 2022, с. 110]. 

Выводы 
Наше исследование, несомненно, имеет ряд ограничений, таких как не-

большая выборка, преимущественно женского пола (как и в целом в педаго-
гической деятельности), отсутствие фиксации показателей ресурсности 
мышления на начальных и конечных этапах участия в конкурсах профессио-
нального мастерства, недолгий по длительности промежуток исследования, 
но тем не менее можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, расширено представление о ресурсности профессионально-
го мышления молодых педагогов в рамках проведения конкурсов професси-
онального мастерства. Установлено, что на начальных этапах профессиона-
лизации конструктивную роль в развитии ресурсности мышления играет 
субъектно-личностный подход молодых педагогов к профессиональной дея-
тельности, который синтезирует в себе не только формальную педагогиче-
скую позицию, но и другие социальные роли, не имеющие прямого отноше-
ния к педагогической деятельности. Показано, что профессиональная пози-
ция без учета других социальных ролей может быть связана с механизмом 
метарегуляции – элиминацией, а вариативность ролевой позиции – с меха-
низмом ресурсности мышления – социальной перцепцией, что, в свою оче-
редь, обеспечивает трансформацию проблемных ситуаций внутри конкурсов 
профессионального мастерства в профессиональный внесубъектный ресурс. 

Во-вторых, представлены доказательства того факта, что уровни про-
фессионального мышления молодых педагогов обладают различной ресурс-
ностью. Ситуативный уровень мышления, представленный объектно-
формальным подходом, обладает низкой ресурсностью. Надситуативный 
уровень мышления, представленный субъектно-личностым подходом, обла-
дает высокой ресурсностью и способствует не только повышению результа-
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тивности в конкурсной деятельности, но и в целом адаптивности молодых 
педагогов к профессиональной деятельности через самореализацию в раз-
личных социальных ролях. Показана функциональная возможность конкур-
сов в трансформации объектно-формальной профессиональной позиции – в 
субъектно-личностную педагогическую позицию, необходимую для повы-
шения ресурсности профессионального мышления молодых педагогов. 
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