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Современное непрерывное образование должно не только вооружать человека суммой базовых зна-
ний и необходимых навыков труда, но должно быть направлено на формирование у человека способно-
сти к творчеству, развитие у него теоретического мышления. В статье раскрывается проблема влияния 
образовательной среды на развитие «теоретического мышления» («анализ», «рефлексия», «внутренний 
план действий») старшеклассников, основанного на теоретических рассуждениях и умозаключениях, по-
зволяющих устанавливать закономерности в тех или иных процессах, выявлять причинно-следственные 
связи и проникать в суть рассматриваемых явлений. 

Особое внимание к изучению мышле-
ния отвечает требованиям нашего 

времени, для которого характерно обилие по-
ступающей из разных источников информа-
ции. Эту информацию человек должен уметь 
присваивать и перерабатывать. С учетом это-
го в условиях информационного общества 
необходимо развивать мышление. Опираясь 
на мышление, человек в состоянии обнару-
живать и выделять в предметах и явлениях 
существенные свойства, абстрагируясь при 
этом от несущественных свойств. Для пред-
упреждения утомляемости и сохранности 
психологического и психического здоровья 
человека в системе непрерывного образова-
ния важна способность находить в любом по-
нятии общий способ его построения [1; 2].

Общеизвестно, что учреждение образова-
ния должно не только формировать у обу-
чающихся прочную основу знаний, умений 
и навыков, но и развивать их умственную 
активность. Однако возможности  образова-
тельной среды в развитии памяти старше-
классников используются сегодня не в пол-
ной мере [3]. 

Психолог В. В. Давыдов полагает, что тео-
ретическому типу мышления «свойственен 
анализ как способ выявления генетически 
исходной основы некоторого целого. Далее, 
для него характерна рефлексия, благодаря 
которой человек постоянно рассматривает 
основания своих собственных мыслитель-
ных действий и тем самым опосредует одно 
из них другими, раскрывая при этом их вну-
тренние взаимоотношения. Наконец, теоре-
тическое мышление осуществляется в основ-
ном в плане мысленного эксперимента, для 
которого характерно выполнение человеком 
такого мыслительного действия, как плани-
рование» [4, с. 69].

Исследователь Я. А. Пономарев выделяет 

следующие уровни развития внутреннего 
плана действий: 
1. Фон: исходный уровень интеллекта. Уча-

щиеся этого уровня не способны действо-
вать во внутреннем плане в масштабах 
требований, предъявляемых данным экс-
периментатором.

2. Репродуцирование: задачи решаются 
только во внешнем плане. Во внутреннем 
плане репродуцируются готовые реше-
ния. Возможна репродукция во внешний 
план вербально данного готового реше-
ния. Попытки действовать в уме приво-
дят к «утере задачи».

3. Манипулирование: задачи могут быть ре-
шены манипуляцией представлениями 
предметов.

4. Транспонирование: задачи могут быть 
решены манипуляцией представлениями 
предметов, но затем, при повторном об-
ращении к задаче, найденный уже путь 
может составить основу плана повтор-
ных действий, каждое из которых теперь 
строго соотносится с требованиями зада-
чи.

5. Региментирование: способ решения при-
ближается к тому, который характерен 
для интеллектуально развитых взрос-
лых. С самого начала строится план, про-
грамма систем действий; каждое дей-
ствие строго соотносится с требованиями 
задачи; учащийся сознательно управляет 
своими действиями [5].

С целью выявления наиболее благопри-
ятной и развивающей образовательной сре-
ды в нашем исследовании мы опирались 
на систему психодиагностических параме-
тров В. А. Ясвина, который выделяет ряд 
количественных параметров оценки эффек-
тивности образовательной среды: «широ-
та», «интенсивность», «осознаваемость», 

1 Статья написана в рамках договора с БРФФИ от 04.05.2015 по теме № Г15М-091 «Взаимосвязь типов и параметров оценки эффективно-
сти образовательной среды с мышлением и памятью старшеклассников»
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«устойчивость», «эмоциональность», «обоб-
щенность», «доминантность», «социальная 
активность», «когерентность», «мобиль-
ность» [6].

Так, количественный параметр «широта» 
образовательной среды рассматривается 
В. А. Ясвиным как структурно-содержатель-
ная характеристика, указывающая, какие 
субъекты, объекты, процессы и явления мо-
гут быть включены в образовательную среду. 

Данный параметр оценки эффективности 
образовательной среды предполагает вклю-
чение: местных экскурсий; путешествий; 
обмен педагогами и обучающимися; широту 
материальной базы; посещение учреждений 
культуры; приезд гостей; возможность выбо-
ра образовательных микросред.

Количественный параметр «интенсив-
ность» образовательной среды рассматрива-
ется В. А. Ясвиным как структурно-динамиче-
ская характеристика, раскрывающая степень 
насыщенности и концентрированность про-
явления условий, влияний и возможностей 
образовательной среды. 

Интенсивность образовательной среды 
включает: уровень требований к учащимся; 
организацию активного отдыха; интерактив-
ные формы и методы обучения; учебную на-
грузку обучающихся.

Количественный параметр «осознавае-
мость» образовательной среды характе-
ризуется уровнем осведомленности об уч-
реждении образования; всевозможной сим-
воликой; формированием осознаваемости; 
связью с бывшими выпускниками, а также 
активностью всех субъектов образователь-
ного процесса (учащиеся, педагоги, родите-
ли, педагоги-психологи и руководители си-
стемы образования).

Параметр «устойчивость» образователь-
ной среды рассматривается как стабиль-
ность образовательной среды во времени и 
включает в себя временную продолжитель-
ность работы в учреждении образования ру-
ководителя и всей администрации.

Параметр «эмоциональность» образова-
тельной среды раскрывает соотношение ра-
ционального и эмоционального компонен-
тов и включает в себя: взаимоотношения 
учителей в педагогическом коллективе; вза-
имоотношения учителей с обучающимися, 
родителями; эмоциональность оформления 
пространственно-предметной среды. 

Параметр «обобщенность» образователь-
ной среды раскрывает степень координации 
всех субъектов и включает в себя: команду 
единомышленников; концепцию развития 
учреждения образования; формы работы 
с педагогическим коллективом; включен-

ность родителей и обучающихся в образова-
тельный процесс.

Параметр «доминантность» образова-
тельной среды раскрывает приоритет ис-
следуемой образовательной среды для всех 
субъектов образовательного процесса и 
включает в себя значимость образователь-
ной среды для педагогов, обучающихся и ро-
дителей.

Параметр «социальная активность» об-
разовательной среды раскрывает социаль-
ную ориентированность, направленность и 
включает в себя: трансляцию достижений; 
работу со средствами массовой информации; 
социальные инициативы; социальную зна-
чимость выпускников учреждения образова-
ния.

Параметр «когерентность» образователь-
ной среды включает в себя: преемственность 
с другими учреждениями образования; ре-
гиональную интеграцию; широкую социаль-
ную интеграцию.

Параметр «мобильность» образователь-
ной среды раскрывает и включает в себя мо-
бильность: целей и содержания образования; 
методов образования; кадрового обеспече-
ния образования; средств образования.

Цель данной статьи – выявить взаимо-
связь параметров оценки эффективности 
образовательной среды с количественными 
показателями «теоретического мышления» 
старшеклассников. 

Экспериментальное исследование по вы-
явлению взаимосвязи параметров оценки 
эффективности образовательной среды с 
теоретическим мышлением («анализ», «реф-
лексия», «внутренний план действий») стар-
шеклассников осуществлялось на базе сле-
дующих учреждений образования г. Гомеля: 
ГУО «Гимназия № 56 г. Гомеля»; ГУО «Сред-
няя школа № 26 г. Гомеля»; ГУО «Средняя 
школа № 5 г. Гомеля».

В исследовании приняли участие 123 ис-
пытуемых, из них: 

46 учащихся 11-х классов ГУО «Гимназия 
№ 56 г. Гомеля»;

41 учащийся 11-х классов ГУО «Средняя 
школа № 26 г. Гомеля»;

36 учащихся 11-х классов ГУО «Средняя 
школа № 5 г. Гомеля».

Статистическая обработка полученных 
эмпирических данных осуществлялась с по-
мощью коэффициента линейной корреляции 
Пирсона.

Результаты установления взаимосвязи 
параметров оценки эффективности образо-
вательной среды с уровнем развития мысли-
тельной операции «анализ» у старшекласс-
ников представлены в таблице 1.
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Так, параметры оценки эффективности об-
разовательной среды «мобильность», «осоз-
наваемость», «доминантность», «социальная 
активность», «когерентность», «широта», 
«обобщенность» имеют обратную сильную 
взаимосвязь с количественными показателя-
ми низкого уровня развития мыслительной 
операции «анализ», а также прямую сильную 
взаимосвязь с количественными показателя-
ми высокого уровня развития мыслительной 

операции «анализ».
Параметр оценки эффективности образо-

вательной среды «эмоциональность» имеет 
обратную среднюю взаимосвязь с количе-
ственными показателями низкого уровня 
развития мыслительной операции «ана-
лиз», а также прямую среднюю взаимосвязь 
с количественными показателями высокого 
уровня развития мыслительной операции 
«анализ».

Таблица 1. – Коэффициенты корреляции параметров оценки эффективности образовательной 
среды и уровня развития мыслительной операции «анализ» у старшеклассников

Параметры 
образовательной среды

Уровень развития мыслительной операции «анализ»

низкий уровень знач. высокий уровень знач.
Мобильность -0.73 p<.001 0.71 p<.001
Эмоциональность -0.61 p<.001 0.69 p<.001
Интенсивность -0.50 p<.001 0.83 p<.001
Осознаваемость -0.73 p<.001 0.96 p<.001
Доминантность -0.96 p<.001 0.98 p<.001
Социальная активность -0.91 p<.001 0.99 p<.001
Когерентность -0.82 p<.001 0.99 p<.001
Широта -0.86 p<.001 0.99 p<.001
Обобщенность -0.99 p<.001 0.87 p<.001
Устойчивость -0.39 p<.005 -0.09 p<.005

Параметр оценки эффективности обра-
зовательной среды «интенсивность» имеет 
обратную среднюю взаимосвязь с количе-
ственными показателями низкого уровня 
развития мыслительной операции «анализ», 
а также прямую сильную взаимосвязь с коли-
чественными показателями высокого уровня 
развития мыслительной операции «анализ».

Параметр оценки эффективности образо-
вательной среды «устойчивость» имеет об-
ратную среднюю взаимосвязь с количествен-

ными показателями низкого уровня раз-
вития мыслительной операции «анализ», а 
также прямую слабую взаимосвязь с количе-
ственными показателями высокого уровня 
развития мыслительной операции «анализ».

Результаты установления взаимосвязи 
параметров оценки эффективности образо-
вательной среды с уровнем развития мыс-
лительной операции «рефлексия» у старше-
классников представлены в таблице 2.

Таблица 2. – Коэффициенты корреляции параметров оценки эффективности образовательной 
среды и уровня развития мыслительной операции «рефлексия» у старшеклассников

Параметры 
образовательной среды

Уровень развития мыслительной операции «рефлексия»

низкий уровень 
знач. средний уровень 

знач. высокий уровень 
знач.

Мобильность -0.80 p<.001 -0.98 p<.001 0.98 p<.001
Эмоциональность -0.78 p<.001 -0.98 p<.001 0.98 p<.001
Интенсивность -0.62 p<.001 -0.99 p<.001 0.91 p<.001
Осознаваемость -0.82 p<.001 -0.97 p<.001 0.99 p<.001
Доминантность -0.99 p<.001 -0.74 p<.001 0.93 p<.001
Социальная активность -0.96 p<.001 -0.84 p<.001 0.97 p<.001
Когерентность -0.90 p<.001 -0.92 p<.001 0.99 p<.001
Широта -0.93 p<.001 -0.89 p<.001 0.99 p<.001
Обобщенность -0.97 p<.001 -0.50 p<.001 0.77 p<.001
Устойчивость -0.21 p<.005 0.57 p<.001 -0.25 p<.005

Из таблицы 2 следует, что параметры 
оценки эффективности образовательной 
среды «мобильность», «эмоциональность», 

«осознаваемость», «доминантность», «соци-
альная активность», «когерентность», «ши-
рота» имеют обратную сильную взаимосвязь 
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с количественными показателями низкого и 
среднего уровней развития мыслительной 
операции «рефлексия», а также прямую силь-
ную взаимосвязь с количественными показа-
телями высокого уровня развития мысли-
тельной операции «рефлексия».

Параметр оценки эффективности обра-
зовательной среды «интенсивность» имеет 
обратную среднюю взаимосвязь с количе-
ственными показателями низкого уровня 
развития мыслительной операции «рефлек-
сия», обратную сильную взаимосвязь с коли-
чественными показателями среднего уров-
ня, а также прямую сильную взаимосвязь с 
количественными показателями высокого 
уровня развития мыслительной операции 
«рефлексия».

Параметр оценки эффективности образо-
вательной среды «обобщенность» имеет об-
ратную сильную взаимосвязь с количествен-
ными показателями низкого уровня разви-
тия мыслительной операции «рефлексия» 
и обратную среднюю взаимосвязь с количе-
ственными показателями среднего уровня, а 
также прямую сильную взаимосвязь с коли-
чественными показателями высокого уров-
ня развития мыслительной операции «реф-
лексия».

Параметр оценки эффективности образо-
вательной среды «устойчивость» имеет об-

ратную слабую взаимосвязь с количествен-
ными показателями низкого и высокого 
уровней развития мыслительной операции 
«рефлексия» и прямую среднюю взаимосвязь 
с количественными показателями среднего 
уровня развития мыслительной операции 
«рефлексия».

Результаты установления взаимосвязи 
параметров оценки эффективности образо-
вательной среды (по В. А. Ясвину) с уровнем 
развития мыслительной операции «внутрен-
ний план действий» (по Я. А. Пономареву) у 
старшеклассников представлены в таблице 
3.

Так, параметры оценки эффективности 
образовательной среды «мобильность», 
«эмоциональность», «интенсивность», «осоз-
наваемость», «доминантность», «социаль-
ная активность», «когерентность», «широ-
та» имеют прямую сильную взаимосвязь с 
количественными показателями высоких 
уровней развития мыслительной операции 
«внутренний план действий». Параметр 
оценки эффективности образовательной 
среды «устойчивость» имеет прямую слабую 
и сильную обратную взаимосвязь с количе-
ственными показателями высоких уровней 
развития мыслительной операции «внутрен-
ний план действий».

Таблица 3. – Коэффициенты корреляции параметров оценки эффективности образовательной 
среды и уровня развития мыслительной операции «внутренний план действий» у старшеклассни-
ков

Параметры 
образовательной 

среды

Уровень развития мыслительной операции 
«внутренний план действий»

1 Ур-нь 
знач. 2 Ур-нь 

знач. 3 Ур-нь 
знач. 4 Ур-нь 

знач. 5 Ур-нь 
знач.

Мобильность -0.63 p<.001 0.72 p<.001 - незнач. 0.86 p<.001 0.80 p<.001
Эмоциональность -0.27 p<.005 0.83 p<.001 -0.18 p<.005 0.75 p<.001 0.90 p<.001
Интенсивность -0.41 p<.005 0.51 p<.001 0.25 p<.005 0.96 p<.001 0.62 p<.001
Осознаваемость -0.66 p<.001 0.75 p<.001 -0.04 p<.005 0.84 p<.001 0.83 p<.001
Доминантность -0.94 p<.001 0.97 p<.001 -0.51 p<.001 0.47 p<.005 0.99 p<.001
Социальная 
активность -0.87 p<.001 0.92 p<.001 -0.36 p<.005 0.62 p<.001 0.97 p<.001

Когерентность -0.77 p<.001 0.84 p<.001 -0.19 p<.005 0.75 p<.001 0.90 p<.001
Широта -0.81 p<.001 0.87 p<.001 -0.26 p<.005 0.70 p<.001 0.93 p<.001
Обобщенность -0.99 p<.001 0.99 p<.001 -0.75 p<.001 0.19 p<.005 0.97 p<.001
Устойчивость -0.44 p<.005 0.33 p<.005 -0.91 p<.001 -0.81 p<.001 0.20 p<.005

Таким образом, в результате выявления 
взаимосвязи параметров оценки эффектив-
ности образовательной среды с теоретиче-
ским мышлением старшеклассников уста-
новлено, что для развития мыслительных 
операций «анализ», «рефлексия», «внутрен-
ний план действий» необходимо:

− активное использование различных 

форм включения учащихся во взаимодей-
ствие с педагогами и сверстниками, способ-
ствующее приобретению опыта социального 
поведения и проявлению личностных ка-
честв, связанных с ответственностью;

− высокое иерархическое положение об-
разовательной среды для всех субъектов 
образовательного процесса по отношению к 
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другим источникам влияния на их личность;
− наличие специально разработанной си-

стемы взаимодействия администрации и пе-
дагогов с родителями учащихся;

− педагогам целенаправленно повышать 
свою квалификацию, а также ориентиро-
ваться на современные запросы учащихся, их 
родителей, общества.
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SUMMARY
Modern continuous education has to not only arm the person with the sum of basic knowledge and necessary 

skills of work, but development in it of theoretical thinking has to be directed to formation at the person of ability 
to creativity. In article the problem of influence of the educational environment on development of the «theoretical 
thinking» («analysis», «reflection», «the internal action plan») of seniors based on the theoretical reasonings and 
conclusions allowing to determine consistent patterns in these or those processes, to reveal relationships of cause 
and effect and to get into an essence of the considered phenomena reveals.
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