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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ С УЧЕТОМ ТИПА ЛИЧНОСТИ

А.И. Карманчиков

В данной статье проанализирован процесс прогнозирования педагогиче-
ской ситуации с учетом психологической характеристики личностей, уча-
ствующих в прогнозировании; выделены восемь обязательных шагов про-
цесса прогнозирования для реализации системного подхода в прогнозиро-
вании; обоснованы четыре типа здравомыслия.
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А нализ процесса поиска решений проблемы позволил нам выявить
определенную последовательность в поиске оптимального реше-
ния проблемы [1]. Аналогичная последовательность наблюдается

и в процессе прогнозирования педагогической ситуации, сценариев разви-
тия различных событий или объектов.

Многие открытия, изобретения, прогнозы делались и делаются вопре-
ки нашему здравому смыслу. При этом упускается из поля зрения то, что
здравомыслие у разных личностей может быть совсем другого вида. Раз-
личный стиль мышления формирует свою информационную базу (иное
информационное поле), и использует специфические способы переработки
информации, и как следствие результат будет различным.

Наши исследования по определению структуры прогнозирования пе-
дагогической ситуации, системности процесса прогнозирования учитыва-
ют типологию личности К.Г. Юнга, которая выделяет 4 шкалы: интуиция -
сенсорика, рациональность - иррациональность, этика - логика, экстравер-
сия - интроверсия [2, 3, 4].

Процесс прогнозирования может быть разделен на определенные эта-
пы (шаги), на каждом из которых будут востребованы специфические спо-
собности личности реализующей'эту процедуру. Эффективность деятель-
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ности будет высокой при совпадении потребностей процесса и возможно-
стей личности.

Если ваша жизненная стратегия определена и вы категоричны в своих
суждениях, то наверняка вас ожидает какая-то ошибка. Если вы хорошо
передвигаетесь в автомобиле по хорошему шоссе, то для эффективного
движения по снегу, песку, мокрой грунтовой дороге нужны другие транс-
портные средства, с другими техническими характеристиками. Тем более,
если мы хотим передвигаться по воде, под водой или в воздухе. Эта анало-
гия здравомыслия с транспортным средством позволяет понять то, что в
процессе прогнозирования (в жизни, в поиске решений проблем), как и в
пути важны и необходимы разные транспортные средства для движения к
цели, различные стили здравомыслия.

Чем мы будем пользоваться в данный момент автомобилем, самоле-
том или подводной лодкой (логическим, стратегическим, эмоциональным
или интуитивным мышлением), зависит от того, какой класс задач перед
нами стоит, в каких условиях мы находимся, какими ресурсами располага-
ем.

Стереотипное общественное мнение вполне справедливо соотносит
здравомыслие с логическим мышлением. Окружающие нередко характери-
зуют людей с таким стилем мышления как педантичных, догматичных,
придирчивых, без эмоциональных (живущих умом, а не сердцем), само-
уверенных, создающих впечатление, что перед вами человек с заложенной
в него компьютерной программой, где нет места страстям, каждый шаг
долясен вести к поставленной цели самым оптимальным образом. События
интересуют таких людей как строго логический процесс, структурирован-
ность событий. Быстрота действия им менее свойственна, потому что не-
обходимо время для продумывания, обоснования своих действий. Создает-
ся видимость их отстраненности, бездействия в кризисных ситуациях. Од-
нако, когда кризис углубляется, способность такого руководителя справ-
ляться с этим явлением возрастает.

Руководитель с логическим стилем управления - приверженец сис-
темности, последовательности, обоснованности, наиболее эффективно,
обоснованно может планировать предстоящую деятельность, вопреки час-
то складывающейся видимости безразличия к происходящему. Учитывает
максимально возможное количество факторов, влияющих на предстоящие
события или процесс. Такие люди жестко придерживаются составленного
ими плана и отстаивают его возможными способами, обосновывая и аргу-
ментируя свою позицию. Их речь лишена эмоциональной окраски, насы-
щена понятиями и соответствующей их сфере деятельности терминологии.
Анализ речи, используемых слов, может использоваться как разновидность
или как дополнение к существующим способам диагностики стиля мыш-
ления и управления.
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Прогностические возможности личности с преобладающим логиче-
ским стилем мышления лежат в области системного восприятия действи-
тельности и продлении (экстраполировании) действия процессов на буду-
щий период. Основные методы прогнозирования: экстраполирование, ста-
тистические методы, логическое (математическое) моделирование.

Оказывается, что в определенных ситуациях, при решении некоторого
класса задач наше незыблемое, монументальное логическое мышление
дает сбой. Это происходит определенно потому, что есть еще здравомыс-
лие интуитивное, дающее нам массу догадок, научных гипотез, часто опе-
режающих время, может быть еще мало обоснованных.

Если у вас преобладает интуитивный стиль мышления, окружающие
воспринимают вас как легкомысленного, непрактичного руководителя. Та-
кой руководитель быстро перескакивает с одной деятельности на другую,
у него постоянно возникают разные идеи, которые он сразу же пытается
реализовать. Эффективность деятельности такого руководителя снижается
за счет того, что он сам не пунктуален, неорганизован, со временем обра-
щается свободно. Однако люди такого склада хорошо вдохновляют других
видением будущего, это хорошие агитаторы. Если они умны и уравнове-
шены, то достаточно верно предвидят будущее. Однако, как правило, не
могут дать объективно обоснованного объяснения своему предвидению,
чаще всего это яркое, иногда близкое к реальному, правдоподобное обос-
нование. Свои убеждения такие люди отстаивают с яркостью. Если интел-
лект такого руководителя не на высоте, он может сильно навредить окру-
жающим. Чувства других людей, эмоциональная сфера, система взаимоот-
ношений между людьми воспринимается таким руководителем слабо, это
не его стихия. Лозунг такого руководителя: «Ты мне друг, но истина доро-
же». Истина, суть явления, процесса будут приоритетными в деятельности
руководителя с интуитивным стилем мышления. Все что ускоряет и изме-
няет жизнь, приветствуется ими.

Есть здравомыслие стратегическое, позволяющее с учетом всех сло-
жившихся обстоятельств, отбросить лишние сомнения и принять опреде-
ленное решение и действовать, когда нужно оперативно выходить из
сложной ситуации, а не мечтать и логически обосновывать самый опти-
мальный вариант, тем более, если существует несколько равнозначных.

Стратегический стиль мышления — это, прежде всего, действие, а не
теоретические рассуждения или логико-структурные обоснования. Руко-
водитель такого типа воспринимает и не примешивает к нему свой про-
шлый опыт или проблемы будущих периодов. Для таких людей конкрет-
ность предмета самое важное, они не вникают в то, как событие возникло,
важно, что оно существует в данный момент.

Стратегический стиль управления позволяет хорошо справляться с
неожиданностями, кризисными ситуациями. Главный их принцип - дейст-
вие, наиболее эффективное в сложившихся обстоятельствах, с учетом кон-
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кретной ситуации. Они не боятся брать ответственность на себя, проявля-
ют лидерские черты, часто берут командование на себя. Подчинить, заста-
вить подчиненных или окружающих выполнять необходимые действия, а
не рассуждать, когда нужно действовать. Это можно будет сделать после
выхода из кризисной ситуации и лучше, если этим будет заниматься кто-то
другой. Вся их активность направлена, как правило, на решение актуаль-
ных общезначимых проблем, достижение общественных целей настоящего
времени или ближайшего будущего. Эмоциональный напор, убежден-
ность, целеустремленность позволяют им часто выходить из сложных си-
туаций с минимальными затратами. Недостаточная продуманность пред-
стоящих событий, суетливость, логическая необоснованность действий яв-
ляются иногда причинами создания неурядиц и проблем по их вине.

Здравомыслие эмоциональное позволяет нам не просто существо-
вать, а получать удовольствие, наслаждаться жизнью, любить себя и дру-
гих.

Эмоциональный стиль мышления - это система взаимоотношений
между людьми, чувства, эмоции, интриги. Это люди в меньшей степени
ведущие, больше ведомые другими значимыми людьми, обстоятельствами,
своими чувствами. Ориентируются прежде всего на прошлое и в новой об-
становке чувствуют себя не совсем уверенно. Стараются избежать дейст-
вий и решений, которые могут порвать связь с прошлым. Им характерна
приверженность традициям и устоям, шаблонность, стереотипность, кон-
сервативность мышления и действия.

Они оценивают события главным образом по результатам - для них
только те события значимы, которые оставляют яркий след в памяти. Ру-
ководитель с эмоциональным стилем мышления с трудом меняет свое
мнение о человеке. Психологический климат в коллективе, система взаи-
моотношений между людьми имеет первостепенное значение для такого
руководителя, а не логическое обоснование эффективной деятельности в
будущем. Перспективное планирование это не их конек. Чувства, эмоции,
слухи, страсти, интриги - это их стихия. Интриги создают и разрушают
империи, это мощное оружие в их руках. Умение понять другого человека,
позволяет им эффективно использовать эмоциональную мотивацию, мани-
пулировать чувствами других людей, настраивать каждого сотрудника на
эффективную деятельность в благоприятной психологической атмосфере.
Эмоциональный стиль мышления позволяет прогнозировать поведение
других людей, эмоциональную составляющую взаимоотношений

Таким образом, здравомыслие должно быть определено для повыше-
ния эффективности коммуникации в процессе совместной деятельности.
Наши исследования показывают, что потенциальные возможности эффек-
тивной прогностической деятельности будут наиболее высокими у лично-
сти с интуитивным, затем с логическим и далее стратегическим и эмоцио-
нальным стилем мышления. Преобладающий в школьной, учительской
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среде эмоциональный стиль мышления не способствует формированию
прогностического мышления учащихся в самый оптимальный период их
обучения, что не позволяет в будущем эффективно реализовывать имею-
щиеся потенциальные прогностические возможности.

Совершенствуя мыслительный аппарат, важно помнить, что он вклю-
чает в себя две составляющие: сознательную и бессознательную, В от-
дельных случаях даже без учета того, какой тип здравомыслия имеется в
виду, справедливо выражение А. Энштейна: «Если не грешить против
здравого смысла, нельзя вообще ни к чему прийти». Различные позиции в
научных (да и в обыденных) спорах определяются стилем мышления, ти-
пом здравомыслия тех, кто отстаивает собственное мнение, позицию, ги-
потезу.

Понимание и восприятие различных стилей мышления, типа здраво-
мыслия позволяет эффективно использовать потенциальные возможности
каждой личности на определенном этапе (уровне) прогнозирования.

Выявленная нами последовательность действий в процессе поиска
решения проблемы и в процессе прогнозирования может быть разделена
на 4 этапа, которые условно можно назвать магия, логика, вера и куль-
тура.

Почти все выдающиеся открытия человечества начинались с интуи-
тивного предчувствия направления поиска (магия, подсознательное иде-
альное начало). Затем уже учитываются конкретные условия, планируется
эксперимент, учитываются объективные причины, конкретные факты (до-
гика, осознанное материальное продолжение). Далее происходит убежде-
ние себя и окружающих в правоте своих идей, планов, действий (вера,
подсознательное субъективно-идеальное). На следующем этапе субъек-
тивные причины получают объективную реализацию, плоды творчества
одного человека или небольшой группы людей становятся достоянием
других людей, достоянием культуры (культура, осознанное, объективное,
материальное воплощение).

Процесс прогнозирования носит непрерывный, взаимосвязанный ха-
рактер, постоянное влияние, активное воздействие одного этапа на другой.
Каждый этап является важным элементом и его отсутствие не способству-
ет системности, объективности и достоверности результата процесса про-
гнозирования. Структура процесса прогнозирования педагогической си-
туации отражена на рисунке 1. Предлагаемая структура обеспечивает все-
сторонний подход к такому сложному процессу как процесс прогнозиро-
вания. Такая технология может быть использована и в других сферах (об-
ластях) прогнозирования. Разработанная структура рассчитана, прежде
всего, на сформированную соответствующим образом команду, подобно
методу «мозговой штурм», однако, возможна и индивидуальная работа -
индивидуальный «мозговой штурм».
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1. Интуиция

2. Иррациональность.

Сенсорика (магия)

3. Этика

Рациональность (логика)

Логика (вера)

4. Интровертность — • Экстравертность (культура)

Рисунок 1. Структура системного прогнозирования педагогической ситуации

Началом этого процесса следует считать интуитивное предвидение,
понимание проблемы и хода её развития. За редким исключением, все ве-
ликие открытия в науке были сделаны интуитивно, в результате мыслен-
ных экспериментов. Интуитивность проявляется уже на этапе формирова-
ния проблемы. Проблема формируется и развивается объективно незави-
симо от конкретного человека, который предчувствует возможное направ-
ление поиска решения стоящей перед ним проблемы и тогда начинается
сбор объективной информации о проблеме. То есть первичным шагом яв-
ляется интуиция. Часто сначала высказывается возможный вариант реше-
ния, затем происходит теоретическое обоснование, опирающееся на кон-
кретные факты и аргументы. Интуитивное предвидение это подсознатель-
ный процесс, учитывающий еще мало проявившиеся тенденции, не про-
шедшие еще этап осознания и объективного восприятия нашим сознанием
и социумом, поэтому результат носит магический оттенок.

На этом этапе потенциальные возможности будут выше у личности с
интуитивным стилем мышления и существенным дополнением (продол-
жением, развитием) будет процесс сбора объективной информации дос-
тупной (известной обществу) в настоящее время, имеющей отношение к
интуитивному предвидению. В этой связке хорошо работают личности с
интуитивным и стратегическим мышлением. Сбор информации является
эффективным приемом в деятельности сенсориков, у которых формирует-
ся четкое представление о состоянии проблемы в настоящий момент. Учет
огромного количества конкретных аргументов и фактов дает сенсорикам
возможность взглянуть системно, проанализировать, просчитать, а иногда
прочувствовать проблему.

У личности с преобладающей интуицией процесс интуитивного пред-
видения будет эффективным, когда исследуется проблема с учетом мало-
значимых, второстепенных аргументов и фактов, когда формируются на-
правления или осуществляется выбор объекта прогнозирования. Подсоз-
нание выступает на первый план. Выбор направления поиска происходит
не осознано, с учетом еще только появляющихся признаков и тенденций.
Диапазон восприятия большинства людей, живущих «сегодняшним днем»
(сенсориков) такие тенденции еще не фиксирует и не включает в поле сво-
его внимания. Процессы развития, совершенствования общества требуют
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иногда определенного интуитивного прорыва, а для этого необходимы ка-
чества интуитивной личности. Выработать альтернативные варианты. Со-
ставить список вариантов. Включить свое воображение, фантазию.

В аналогичной модели эффективного подхода к решению проблемы
предлагаемой П.Д. Тигер и Б. Бэррон-Тигер [3], первичным является сен-
сорика. Очевидно для человека с преобладающим стратегическим стилем
мышления более важным, значимым, привычным будет первичным сенсо-
рика. Выяснить, в чем проблема. Собрать все факты вплоть до мелких
подробностей и деталей. Реально смотреть на вещи. Для специфической
интуиции сенсориков должно быть объективное, осознанное основание.
Специфика такой интуиции заключается в том, что предвидение основыва-
ется на реальных фактах, происходит проектирование (экстраполяция)
действительности на ближайшее будущее без существенных изменений.

Наше исследование процесса прогнозирования показывает, что сис-
темность и комплексность процесса прогнозирования не будет страдать от
того, что будет первичным интуиция или сенсорика. Важным и опреде-
ляющим комплексного подхода в прогнозировании является наличие всех
обозначенных этапов и шагов.

Следующий этап это связка иррациональность - рациональность,
можно обозначить как хаотичность - плановость. С одной стороны проис-
ходит произвольное выделение отдельных моментов (проявление ирра-
циональности), их глубокая проработка, выявление всех нюансов. С дру-
гой стороны комплексная, последовательная проработка, систематизация
всех возможных элементов, классификация и планирование, т.е. проявля-
ется рациональный стиль. На этом этапе максимально должна проявиться
логика рассуждений, выражением которой должен стать стратегический
план дальнейших действий по реализации процесса прогнозирования в
полном (комплексном, системном) объеме. Составить план по пунктам для
каждого варианта. Выписать возможные последствия каждого варианта

На третьем этапе основное внимание уделяется эмоциональной со-
ставляющей процесса. Важно прочувствовать значимость всех направле-
ний прогнозирования, всех главных и второстепенных направлений, зна-
чимость их для социума, конкретного человека и для себя. Предусмотреть
последствия каждого сценария для себя и других. Сопоставить все это со
своими ценностями. Уметь поставить себя на место других. Понять и по-
верить в возможность решения поставленной задачи. Проникнуться логи-
кой процесса прогнозирования, понять, принять и поверить. Вера в воз-
можность реализации должна основываться с учетом всего эмоционапьно-

. го спектра от чувств (страстной увлеченности) до логики (с холодным
сердцем).

Завершающим этапом является этап, который условно назван нами -
культура. На этом этапе определяющими являются функции интроверсии и
экстраверсии. Весь ход процесса прогнозирования проходит процедуру
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всестороннего внутреннего анализа - функция интроверсии. Внутреннее
обсуждение, анализ проводится всей группой, участвующей в процессе
прогнозирования. Осуществляется подготовка полученных результатов
печатному изданию (электронный вариант), к общественной огласке (экст-
раверсия), к критике специалистов. Результат всего процесса прогнозиро-
вания становится достоянием культуры.

Если преобразовать (развернуть) эту структуру, эту схему, сохраняя
выявленную последовательность и учитывая цикличность процесса и на-
личие четырех шкал, то можно получить аналогичную схему в виде ок-
ружности, циклограммы. Каждая из четырех шкал проходит через общий
центр (рисунок 2).

Как правило, творческий процесс начинается с интуитивного (N) ос-
мысления проблемы, далее сенсорика (S), когда учитываются конкретные
аргументы и факты сегодняшнего дня и все, что может произойти с учетом
этих аргументов и фактов. Следующий шаг будет иррациональным (Р) -
хаотичный или произвольный сбор информации о проблеме и возможных
решениях этой проблемы, далее - рациональность (J) — планирование воз-
можных путей реализации анализируемых вариантов решений. Пятый
шаг - этика (F) - учет «человеческого фактора», насколько предлагаемое
решение полезно, удобно, необходимо конкретному человеку. Далее идет
логический (Т) анализ появившихся на предыдущих этапах новых реше-
ний, выбор оптимального решения в существующих условиях. Затем про-
цесс внутреннего осмысления всего процесса и полученного результата -
интровертность (I). Главная забота на завершающем этапе - экстравертом
(Е) - активное коллективное обсуждение.

Рпсуиок2. Циклограмма системного прогнозирования педагогической ситуации
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Затем процесс переходит в новый восьми шаговый цикл. Возможны
переходы и в других направлениях, но наш опыт работы говорит о.том, что
наиболее вероятной последовательностью рассуждений будет выше изло-
женная очередность. Другая последовательность, вызванная изменением
местоположения психологической характеристики на оси, разительных
изменений в процесс поиска решения проблемы не принесет. Определяю-
щим и существенным является необходимость пройти все восемь шагов,
это позволит выявить весь спектр возможных сценариев, провести всесто-
ронний анализ наиболее вероятного развития событий в будущем.

Четыре этапа, которые проходит процесс прогнозирования, относится
к самому процессу, а характеристики (способности или возможности по
тем же четырем шкалам) каждого человека, участвующего в процессе, не
всегда соответствуют тому этапу, который необходим для эффективной
деятельности, и далеки от максимальных (или необходимых) значений на
каждом этапе. У отдельно взятого человека обычно по каждой шкале пре-
обладает одна из характеристик. Например, чем выше интуиция, тем ниже
сенсорика, аналогично и по другим психологическим характеристикам.

Зная психологические особенности конкретного человека, его харак-
теристику по каждой конкретной шкале, можно говорить о том, на каком
этапе творческой деятельности он будет наиболее эффективен в процессе
прогнозирования и каких качеств в нем не достаточно, какой психологиче-
ский тип личности мог бы восполнить этот пробел. Для всестороннего рас-
смотрения проблемы и комплексного прогнозирования необходимы раз-
личные способности (психологические характеристики, функции). Отобра-
зив на циклограмме характеристику конкретной личности по каждой шка-
ле (центр окружности - 0, а крайнее положение - 100 единиц), мы получим
наглядную картину наиболее вероятной эффективной творческой прогно-
стической деятельности данной личности (рисунок 3).

Личность А Личность В

Рисунок 3. Индивидуальна психологическая характеристика личности А и В

Психологическая характеристика личности А наглядно показывает
преобладание характеристик INFP, а у личности В - ESTJ. При совместной
работе эти две личности смогут рассмотреть проблему с разных сторон.
Это минимальный состав команды для системного рассмотрения ситуации,
для максимально широкого поля деятельности. Если совместить две гра-
фические характеристики личности, то будет заполнено все пространство,
существенно увеличивает возможности «объединенной личности». Если
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процесс прогнозирования будет осуществлять одна из личностей, избежать
одностороннего, однобокого подхода будет очень сложно.

Оценка психологических характеристик осуществлялась в индивиду-
альных и групповых беседах, визуально и по тестам В.В. Гуленко [4]. Со-
поставление характеристик нескольких личностей может показать, в чем и
насколько они могут быть полезны друг другу. Наглядная картина психо-
логической характеристики дается Л.Н. Собчик [5]. Ее индивидуально-
типологический опросник позволяет определить ведущую тенденцию в
структуре личности конкретного индивида, которая отражает преобла-
дающий индивидуальный стиль поведения и преобладающий тип мышле-
ния. Психодиагностический тест позволяет дать количественную оценку
степени выраженности каждой индивидуально-типологической особенно-
сти. Графическое отображение результатов тестирования упрощает обра-
ботку результатов и повышает их наглядность.

Результаты проведенного исследования подтверждают один из важ-
ных аспектов формирования творческих групп. Это еще один аргумент в
пользу коллективных форм творчества, коллективных форм обучения. На
каждом этапе, в системном процессе прогнозирования, востребованы оп-
ределенные качества личности, если на одном из этапов этих качеств у че-
ловека решающего данную проблему недостаточно, то целесообразнее ис-
пользовать возможности другого человека, у которого требуемая характе-
ристика будет выше. Естественно, что работа будет выполнена быстрее и
эффективнее, если каждый будет совершать свойственную ему деятель-
ность. Это позволяет формировать эффективно работающие творческие
группы на длительный период.

Таким образом, выявленная структура взаимодействия в процессе
прогнозирования педагогической ситуации показывает необходимость и
реализует комплексного подхода. На каждом этапе поиска решения про-
блемы востребованными оказываются определенные качества, свойства и
уровень развития мышления того, кто участвует в этом процессе.
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СЮ. Горохова

Сельские школы находятся в настоящее время на этапе реструктуриза-
ции, модернизации, что вызывает интерес исследователей прежде всего к
вопросам управления сельскими педагогическими системами, отодвигая
личность школьника на второй тан. В данной статье предлагаются пути
развития личности учащихся сельских школ, в частности такого важного
свойства, как коммуникативная активность.
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И зменение материальных условий жизни, условий образования,
быстрое распространение компьютерной сети и других средств
массовой коммуникации - все это способствует изменению форм

общения, их глубины и диапазона, ставит вопрос о необходимости целена-
правленного воспитания коммуникативных качеств личности, развития
коммуникативной активности учащихся. Сейчас много пишут и говорят о
так называемом «кризисе общения», растущей «некоммуникабельности»
людей.

Особенно остро эта проблема стоит в отношении учащихся сельских
школ. Замкнутый социум, дефицит общения учащихся, ограниченность
доступа к культурным и образовательным услугам, более низкий, чем в
среднем по стране, образовательный уровень населения в большинстве
случаев негативно влияют на развитие личности сельских школьников, в
частности на формирование инициативности, самостоятельности, способ-
ности к успешной социализации в обществе, профессиональное самоопре-
деление и активную адаптацию на рынке труда, декларируемые «Концеп-
цией модернизации российского образования на период до 2010 года» как


