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В статье описаны результаты проведенного ассоциативного эксперимента, исследовано содержание кон-
цептов «я как личность» и «я как учительница начальных классов», выявлена динамика ассоциативного 
поля, которая показывает зону ближайшего развития социально-психологических представлений студен-
ток и направление трансформации их идентичности.
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The results of the conducted associative experiment are described; the content of the concepts «I» and 
«I as a teacher of primary school» was investigated; the dynamics of the associative field was revealed. The 
article shows the zone of proximal developing the social-psychological perceptions of the students and the direc-
tion of the transformation of their identity.
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Личностное и профессиональное развитие 
будущих педагогов является предметом 

исследования в широком диапазоне: от разра-
ботки психологических условий профессиональ-
ного становления до профессиональной иден-
тичности [1–3].

Вместе с тем отсутствуют исследования вли-
яния собственных представлений субъекта обра-
зовательного процесса на саморазвитие опере-
жающей идентичности будущей учительницы на-
чальных классов.

Цель нашего исследования – на основе ана-
лиза ассоциативного поля, сравнения и система-
тизации ассоциаций выявить ядро и периферию 
представлений субъектов образовательного про-
цесса (на примере студенток факультета началь-
ного образования) о себе как личности и о себе 
как учительнице начальных классов, а также вы-
явить динамику ассоциативных полей. Динамика 
ассоциативных полей – это результат сравнения 
содержания концептов. Сравнение содержания 
концептов показывает изменение словаря (ис-
пользование других слов), изменение частоты 
общих для ассоциативных полей слов.

В основе представления о себе «я как лич-
ность» лежит самооценка, сложившаяся на дан-
ный момент самоидентичность в зоне актуально-
го развития. 

В основе представления о себе «я как учи-
тельница начальных классов» лежит проектив-

ная самооценка, опережающая самоидентич-
ность активного выбирающего субъекта в зоне 
ближайшего развития.

Для достижения цели нашего исследования 
была разработана динамическая модель ассоци-
ативного поля субъектов образовательного про-
цесса. 

Методологической основой предлагаемой 
модели был гипотетико-дедуктивный метод. Ги-
потетико-дедуктивный метод, как отмечается 
в философско-методологической литературе [4], 
предполагает выдвижение предположений, а за-
тем их проверку опытным путем и получение вы-
водов, проверяемых эмпирически. В соответ-
ствии с гипотетико-дедуктивным методом в ис-
следовании должна быть выдвинута нулевая 
гипотеза (нуль-гипотеза). 

Нулевая гипотеза – это утверждение, посту-
лирующее отсутствие различий между сравнива-
емыми величинами или отсутствие связи между 
изучаемыми переменными. В качестве антитези-
са к нулевой гипотезе формулируется альтерна-
тивная гипотеза. Альтернативная гипотеза пред-
полагает наличие различий между величинами 
или отсутствие связи между переменными [5; 6]. 

В нашем исследовании эмпирической про-
верке может быть подвергнута цепочка гипотез, 
в которых каждое предположение последова-
тельно становится то нулевой, то альтернатив-
ной гипотезой. Это дает возможность предло-
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жить теоретическую динамическую модель ассо-
циативного поля.

Динамическая модель имеет 2 части и не-
сколько вариантов. 

В первой части основанием сравнения явля-
ются индивидуальные ассоциативные поля од-
ного и того же испытуемого.

Вариант 1. Ассоциативные поля «я как лич-
ность» и «я как учительница начальных классов» 
у каждого испытуемого полностью сов падают. 
Это значит, что осознание и пережи вание себя 
личностью и учительницей начальных классов 
имеют одно и то же содержание и объем. 

Вариант 2. Ассоциативные поля «я как лич-
ность» и «я как учительница начальных классов» 
у каждого испытуемого полностью не совпадают 
(не имеют ни одного совпадения). Это значит, 
что осознание и переживание себя личностью 
и учительницей начальных классов имеют раз-
ное содержание и объем.

Вариант 3. Ассоциативные поля «я как лич-
ность» и «я как учительница начальных классов 
у каждого испытуемого совпадают частично 
(имеют совпадения).

Во второй части основанием для сравнения 
является сравнение индивидуального ответа 
с группой. В этом случае может быть 3 варианта.

Вариант 4. Все испытуемые в качестве ассо-
циативного отклика используют одно одинаковое 
слово – это слово будет стереотипным, стан-
дартным, имеющим частоту, равную количеству 
испытуемых. Группа испытуемых проявит едино-
душие и сплоченность.

Вариант 5. Все испытуемые в качестве ассо-
циативного отклика используют неповторяющие-
ся слова. Тогда эти слова будут уникальными, 
и каждое из них будет иметь частоту, равную 1. 
Группа испытуемых проявит разнообразие инди-
видуальных мнений, отсутствие сплоченности. 

Вариант 6. У некоторых испытуемых ассоциа-
тивные отклики совпадают.

С учетом этой модели нами был разработан 
и проводился ассоциативный эксперимент [7; 8]. 
Ассоциативный эксперимент используется в пси-
хологии для исследования и формирования зна-
чимых концептов личности в процессе изучения 
психологических дисциплин [9]. При этом пред-
метом исследований могут быть разнообразные 
концепты (в очень широком диапазоне от изуче-
ния представлений о смерти до счастья), по-
скольку все они объединяются ассоциативной 
процедурой эксперимента.

Ассоциативное поле значимых для испыту-
емых концептов выявлялось нами в сво бодном 
ассоциативном эксперименте, который предпо-
лагает ответ испытуе мых на предъявленный сти-
мул любым словом. Для ассоциирования нами 
были выбраны стимулы, связанные с профессио-
нальными знаниями, дея тельностью и лично-
стью педагога.

Испытуемым предлагалось записать 10 слов-
ассоциаций в ответ на предложенные стимулы. 
Было получено два ассоциа тивных ряда. 

Первый ряд – отклики на стимул «я как лич-
ность». Поскольку этот стимул сформулирован 
в настоящем времени (в прошедшем времени 
было бы «я как личность в прошлом», в будущем 
времени было бы «я как личность в будущем»), 
постольку можно судит о содержании сложив-
шихся представлений, то есть, представлений 
в зоне актуального развития. 

Второй ряд – отклики на стимул «я как учи-
тельница начальных классов». Учительницей на-
чальных классов в настоящем времени студент-
ки не являются. Но представлять себя в профес-
сиональном будущем способны. Более того, 
сравнение представлений о себе как личности 
в настоящем и себя как учительницы начальных 
классов позволяет определить близость содер-
жания двух концептов. А степень их отличия по-
казывает зону ближайшего развития представ-
лений о себе как о профессионале. 

Как писал Л. С. Выготский, «зона ближайшего 
развития определяет функции, не созревшие 
еще, но находящиеся в процессе созревания, ко-
торые созреют завтра, которые сейчас находят-
ся еще в зачаточном состоянии; функции, кото-
рые можно назвать не плодами развития, а поч-
ками развития, цветами развития, то есть тем, 
что только созревает» [10, с. 42].

Таким образом, ассоциативное поле рас-
крывает содержание референтных для личности 
и группы концептов, что, в свою очередь, позво-
ляет определить совпадение мнений испыту-
емых, то есть ценностно-ориентационное един-
ство (ЦОЕ) группы. ЦОЕ дает возможность оце-
нить сплоченность (единодушие) группы.

Один из вариантов обработки данных пред-
полагал отбор из всего массива только первых 
откликов (слов). Первое слово – это первая реак-
ция на стимул.

Испытуемые – студентки 1–3 курсов факуль-
тета начального образования БГПУ (703 челове-
ка). Исследование было проведено с 2008 по 
2016 г. 

Результаты анализировались и систематизи-
ровались с учетом частотности, тематики, стере-
отипности и уникальности откликов, их профес-
сионального и социально-психологического со-
держания. В основу анализа нами была положена 
культурно-историческая концепция Л. С. Выгот-
ского, идеи о зонах развития высших психиче-
ских функций.

На стимул «я как личность» было получено 
680 откликов, 138 слов. Это означает, что 23 че-
ловека не смогли дать ответ. 

Ядро ассоциативного поля концепта «я как 
личность» составили слова человек (частота 58), 
доброта (50), индивидуальность (45), я (37), са-
мосознание (36), ответственность (32), обще-
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ние / коммуникация (26), целеустремленность 
(25). 

Таким образом, половина испытуемых ис-
пользует всего 11 слов, чтобы ответить на сти-
мул «я как личность». «Я как личность» – описа-
ние себя в настоящем времени. испытуемые ис-
пользовали глаголы только настоящего времени 
(имею, бываю 30 слов). 

Реакции на стимул «я как личность» выявля-
ют сложившуюся самоидентификацию. Описа-
ние тех качеств, которые испытуемые относят 
к себе, дают ответ на вопросы «Кто Я?», «Какой 
Я?», демонстрируют самоидентичность в насто-
ящем времени, зону актуального представления 
о себе.

На стимул «я как учительница начальных 
классов» от 703 испытуемых было получено 
670 откликов, 141 слово. Это значит, что 33 чело-
века не смогли дать ответ.

«Я как учительница начальных классов» – 
описание себя в будущем времени. Испытуемые 
использовали глаголы только будущего времени 
(буду 53 слова, надеюсь 7). Ядро ассоциативного 
поля составляют слова доброта (частота 96), лю-
бовь (38), ответственность (35), я (31), справед-
ливая (25), образованная (22), умная (16), стро-
гая (15). 

Таким образом, половина испытуемых ис-
пользует всего 10 слов, чтобы ответить на сти-
мул «я как учительница начальных классов». 

Реакции на стимул «я как учительница на-
чальных классов» должны показать перспектив-
ные возможности формирования личностных 
профессиональных новообразований, дают от-
вет на вопрос «Как я выгляжу в перспективе? Ка-
кова моя характеристика в профессиональном 
будущем?».

Реакции на стимул «я как учительница на-
чальных классов» позволяют выявить профессио-
нальную идентификацию с группой, имеющей 
специфические социально-психологические ха-
рактеристики учительницы начальных классов, 
работающей в системе «взрослый-ребенок».

Динамика ассоциативного поля может пока-
зать переход от Я к Мы, от индивидуального 
к групповому субъекту. Ведь осознание себя учи-
тельницей начальных классов предполагает 
вхождение в профессиональную группу и иден-
тификацию с ней. 

При сравнении двух ассоциативных полей 
обнаруживается поле общих слов (пересечение 
полей) и поле уникальных неповторяющихся 
слов, то есть содержание концепта «я как лич-
ность» и концепта «я как учительница начальных 
классов» можно представить в виде пересека-
ющихся множеств.

Сравнение ассоциативных полей показало 
следующее. Во-первых, примерно 50 % слов не 
повторяются, то есть, примерно половина слов 
из ассоциатов на стимул «я как личность» не вхо-
дят в ассоциативное поле слов-ассоциатов на 

стимул «я как учительница начальных классов». 
В то же время примерно 50 % слов являются об-
щими для двух ассоциативных полей. Проана-
лизируем общее для двух ассоциативных полей 
содержание. Можно сделать вывод о том, что 
половина слов, характеризующих личность в на-
стоящем времени, является фундаментом, осно-
вой для развития профессиональных качеств. Но 
они не остаются в неизменном виде, они меняют 
свою частоту. Качественные характеристики из-
менения частоты можно описать следующим об-
разом.

Общий для двух полей ассоциативный сло-
варь выглядит следующим образом. «Я как лич-
ность» по сравнению с «я как учительница на-
чальных классов» имеют общее слово «чело-
век». Но если в ассоциативном поле концепта 
«я как личность» слово «человек» имеет частоту 
употребления 58, то в ассоциативном поле 
«я как учительница начальных классов» частота 
использования слова «человек» уменьшается 
до 10. Изменяется и частота употребления сле-
дующих слов. В скобках указана частота исполь-
зования слова: первая цифра – в поле «я как 
личность», вторая цифра – в поле «я как учи-
тельница начальных классов». Активный (10-3), 
веселый (7-2), имею (29-2), индивидуальность 
(45-3), общительная (21-9), скромная (5-1), спо-
койная (4-2), стремящаяся (11-3), самосознание 
(36-4), целеустремленная (21-6), эмоциональная 
(6-1) и т. д.

Аналогично сравним содержание ассоциа-
тивного поля «я как учительница начальных клас-
сов» и ассоциативного поля «я как личность». 
Общий словарь представлен следующими сло-
вами (в скобках указана частота использования 
слова: первая цифра – в поле «я как учительни-
ца начальных классов», вторая цифра – в поле 
«я как личность». Буду (53-1), внимательная 
(8–1), добрая (98-48), должна (10-1), любовь (38-
5), образованная (22-10), ответственная (37-30), 
отзывчивая (11-8), понимающая (10-2), справед-
ливая (35-4), строгая (15-1), умная (14-5) и т. д.

Выводы. 
1. Количественная оценка двух ассоциатив-

ных полей с помощью критерия знаков показы-
вает их достоверное отличие. Примерно на 
50 % это будут количественные изменения 
и примерно на 50 % – качественные изменения, 
связанные с появлением уникальных представ-
лений. 

Эти уникальные представления показывают, 
во-первых, возможную трансформацию идентич-
ности. Во-вторых, появление новообразований 
личности, соответствующих собственным пред-
ставлениям о профессиональной группе, в кото-
рую предстоит войти. 

2. Качественная и количественная оценка 
двух ассоциативных полей показывает не только 
динамику представлений, но и зону ближайшего 
развития личности в процессе обучения и опере-



Псiхалогiя 59

жающей идентификации с профессиональной 
группой.

3. Выявлено два разнонаправленных процес-
са. Во-первых, это центростремительная тенден-
ция к самоидентичности, стабильности ядра ас-
социативного поля. 

Во-вторых, это центробежная тенденция 
к переходу от представлений о личностной инди-
видуальной идентичности к отождествлению ис-
пытуемых с профессиональными групповыми 
представлениями. Динамика представлений не 
только открывает зону их ближайшего развития, 
но и возможность трансформации личностной 
и профессиональной идентичности.

4. Действующими из шести теоретических ва-
риантов динамической модели ассоциативного 
поля являются два. Вариант 3. Ассоциативные 
поля «я как личность» и «я как учительница на-
чальных классов у каждого человека совпадают 
частично (имеют совпадения). 

Это значит, что осознание и переживание 
себя личностью и учительницей начальных клас-

сов имеют частично сходное содержание и ча-
стично совпадающий объем. 

Вариант 6. У некоторых испытуемых ассо-
циативные отклики совпадают. Имеется обрат-
ная зависимость: чем больше совпадений (ча-
стота использованного слова совпадает с коли-
чеством испытуемых), тем меньше количество 
использованных слов (количество слов стре-
мится к 1). 

В этом случае, чем менее индивидуализи-
рованы отклики, тем большую сплоченность 
проявляет группа, появляется ценностно-ориен-
тационное единство и идентификация с профес-
сиональным субъектом. Но тем менее выражена 
индивидуальность и уникальность личности.

5. В основе динамической модели ассоциа-
тивных полей – их биполярные характеристики. 
Во-первых, постоянство, стабильность пред-
ставлений – изменчивость, вариативность, пред-
ставлений. Во-вторых, уникальность, неповтори-
мость представлений – стереотипность, повторя-
емость представлений. 
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