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Обоснование. В статье обсуждаются техники современного 
профайлинга, интеграция которых в педагогическую коммуникацию 
повысит качество образовательного процесса в вузе. Актуальность 
исследования обусловлена определяющей ролью педагогического 
общения в деле образования и воспитания молодого поколения, не-
обходимостью его обогащения новыми коммуникативными тех-
нологиями.

Цель статьи заключается в обосновании значимости конструи-
рования технологии визуальной психодиагностики, способствующей 
оперативному восприятию, в том числе по невербальным, внешним 
проявлениям, индивидуальных особенностей обучающихся для уста-
новления эффективного взаимодействия с ними.  

Задачи исследования: презентация профайлинга в контексте  его 
становления как самостоятельной отрасли психологического знания; 
изучение характера представлений преподавателей о возможностях 
применения техник оперативного «чтения» в образовательном про-
цессе вуза; конструирование технологии оперативной визуальной 
психодиагностики, определение ее структурных компонентов. 

Методология. Для достижения поставленной цели применены 
системный, междисциплинарный и личностно-ориентированный 
подходы, позволившие систематизировать структурные компо-
ненты технологии визуальной психодиагностики как обогащающие 
традиционные для педагогики способы  взаимодействии с обуча-
ющимися.  
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Результаты исследования позволили сделать вывод об особой 
роли визуальной психодиагностики в оперативном восприятии и по-
нимании обучающихся, ее востребованности преподавателями вуза, 
о чем свидетельствуют данные проведенного опроса. Обозначена 
прикладная ценность технологии, связанная с возможностью ин-
терпретации внешних невербальных проявлений как отражающих 
внутренние состояния и намерения. Предложены концептуальный 
и содержательный основания конструирования технологии, опре-
делен ее формат как личностно-ориентированной. 

Ключевые слова: педагогическая коммуникация; профайлинг в 
высшей школе; технология визуальной психодиагностики; риски 
оперативного «чтения»
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TECHNOLOGY OF VISUAL PSYCHODIAGNOSTICS                  
IN PEDAGOGICAL COMMUNICATION

E.Е. Shishlova

Background. The article discusses modern profiling techniques, the 
integration of which into pedagogical communication will improve the 
quality of the educational process at a university. The relevance of the 
study is due to the decisive role of pedagogical communication in the 
education and upbringing of the younger generation, the need to enrich 
it with new communication technologies.

The purpose of the article is to substantiate the importance of construct-
ing a visual psychodiagnostic technology that promotes operational per-
ception, including non-verbal, external manifestations, of individual char-
acteristics of students in order to establish effective interaction with them.



— 225 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

Objectives of the study: presentation of profiling in the context of 
its formation as an independent branch of psychological knowledge; 
studying the nature of teachers’ ideas about the possibilities of using 
operational “reading” techniques in the educational process of a uni-
versity; designing a technology for operational visual psychodiagnostics, 
determining its structural components.

Methodology. To achieve this goal, systemic, interdisciplinary and 
person-oriented approaches were used, which made it possible to system-
atize the structural components of visual psychodiagnostics technology as 
enriching traditional methods of interaction with students in pedagogy.

The results of the study allowed us to draw a conclusion about the 
special role of visual psychodiagnostics in the operational perception 
and understanding of students, its demand by university teachers, as 
evidenced by the data of the survey. The applied value of the technolo-
gy is indicated, associated with the possibility of interpreting external 
non-verbal manifestations as reflecting internal states and intentions. 
Conceptual and substantive grounds for designing the technology are 
proposed, and its format is defined as person-oriented.

Keywords: pedagogical communication; profiling in higher education; 
technology of visual psychodiagnostics; risks of operational “reading”
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Введение
В условиях социально-экономических и социокультурных транс-

формаций, утверждающих возрастающую роль культурного, человече-
ского фактора в социальных процессах [14], увеличиваются требования 
к профессионализму и мастерству педагога. Процессы цифровизации 
и виртуализации общества и образования с одной стороны и сохраня-
ющаяся потребность в непосредственном эмоциональном общении и 
взаимопонимании с другой стороны, определили актуальность поис-
ка новых коммуникативных технологий в образовательном процессе 
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вуза. Значимым коммуникативным умением становится способность 
преподавателя к оперативному восприятию и пониманию индивиду-
альных особенностей студента путем адекватной интерпретации как 
вербальных, так и невербальных проявлений. Практическую востре-
бованность приобретают технологии визуальной психодиагности-
ки и профилирования, которые позволяют в сжатые сроки составить 
психологический портрет человека, распознать его настроение и ис-
тинность намерений. Данные технологии изучаются в рамках ново-
го раздела психологического знания – профайлинга. Использование 
достижений профайлинга в педагогической деятельности открывает 
новые возможности в построении эффективной личностно-ориенти-
рованной коммуникации с обучающимися и коллегами. 

Вопросы восприятия и понимания внутреннего состояния обуча-
ющихся на основе внешних признаков традиционно обсуждаются в 
педагогических исследованиях, однако не становятся в них предме-
том специального изучения. Теоретическая значимость настоящей 
работы обусловлена презентацией междисциплинарной связи педа-
гогики высшей школы и коммуникативных технологий профайлинга. 
Проблема совершенствования педагогических коммуникаций раскры-
та в контексте их возможной интеграции с коммуникативными тех-
нологиями, разработанными и апробированными в данной области 
знания, что определило научную новизну исследования. Реализация 
междисциплинарного психолого-педагогического подхода как мето-
дологического позволила рассмотреть «техники» оперативного чте-
ния как обогащающие более традиционные для педагогики способы 
взаимодействия в образовательном процессе вуза. Применение лич-
ностно-ориентированного методологического подхода акцентировало 
внимание на способах лучшего понимания и восприятия внутренне-
го мира каждого студента, возможности учета его индивидуальных 
особенностей, в том числе в условиях педагогического общения в 
вузе, отличающегося большим числом участников, ограниченного 
временными рамками, протекающего сегодня в различных форматах

Понятие «педагогическая коммуникация» рассматривается в на-
стоящей работе как идентичное понятию «педагогическое общение», 
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опирается на психолого-педагогический подход к интерпретации его 
сущности. И.А. Зимняя рассматривает педагогическое общение как 
профессиональную коммуникацию преподавателя с обучающимися, 
направленную на психологическую оптимизацию познавательной де-
ятельности и отношений между ними [8]. Специфика педагогического 
общения заключается, как отмечает автор, в его полиобъектной направ-
ленности на учебное, личностное и предметное взаимодействие. По 
мнению А.Н. Леонтьева важным показателем успешного педагогиче-
ского общения является создание благоприятного психологического 
климата и эмоционального контакта участников взаимодействия [10]. 
Ряд исследователей рассматривают профессиональное педагогическое 
общение в контексте социально-коммуникативной компетентности пре-
подавателя [3; 11], изучают вопросы формирования профессиональной 
компетентности средствами цифрового образовательного простран-
ства [1]. Существенное внимание в современном педагогическом дис-
курсе отводится проблеме коммуникаций преподавателя и студента в 
нестандартных условиях цифровизации образования [13; 5]. Ученые 
обращают внимание на актуальность проблемы психологической под-
держки субъектов образовательного процесса [19], предупреждают, 
что преобладание электронных средств может приводить к низкому 
образовательному результату и психологическому неблагополучию 
[7]. Педагоги и психологи едины в утверждении возрастающей цен-
ности личностно-ориентированного общения, в необходимости обо-
гащения его новыми коммуникативными технологиями.

Классическая функциональная психология обращает внимание 
на три взаимосвязанных функции общения: перцептивную, комму-
никативную и интерактивную [2]. Согласно функциональному под-
ходу профессиональное педагогическое общение рассматривают в 
единстве трех групп коммуникативных умений: умений восприя-
тия и понимания другого; умений межличностной коммуникации; 
умений межличностного взаимодействия. В рамках настоящего ис-
следования первая группа умений, касающаяся восприятия и пони-
мания участников взаимодействия, рассматривается как базовая. 
Именно на ее основе возможна организация эффективного обмена 
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информацией и взаимодействия, то есть реализация последующих 
функций педагогического общения. Умения адекватно восприни-
мать и понимать другого человека требуют развития способности 
распознавать его скрытые мотивы, понимать внутренние состояния, 
адекватно интерпретировать мысли и чувства. В силу значимости 
вышеназванных умений и способностей в предпринятом исследо-
вании предлагается вариант конструирования новой технологии, 
влияющей на эффективность восприятия и понимания другого в 
ситуациях педагогического взаимодействия. Используемая катего-
рия конструирования означает определение ряда структурных ком-
понентов для оформления данной технологии, конкретизацию ее 
перспективного формата как личностно-ориентированного.

Трудности, с которыми встречается педагогическая коммуникация, 
носят преимущественно эмоционально-когнитивный характер [20], 
охватывают способы обмена информацией, требующие оперативно-
го восприятия и понимания [17]. К ним можно отнести: недостаточ-
ное владение невербальными средствами коммуникации; неумение 
декодировать информацию по внешним признакам ее трансляции 
(позе, мимике, жестам); невладение инструментами оперативной 
психодиагностики. Данные проблемы актуальны для высшей шко-
лы, где нередко идея личностного подхода теряется за вниманием к 
предметному аспекту образования. С учетом вышесказанного целью 
настоящего исследования является обоснование значимости техноло-
гии визуальной психодиагностики, способствующей оперативному 
восприятию, в том числе по невербальным, внешним проявлениям, 
индивидуальных особенностей обучающихся для установления эф-
фективного взаимодействия с ними. Как известно данные способы 
психодиагностики разрабатываются в рамках профайлинга, самосто-
ятельной научно-прикладной дисциплины, стремительно развива-
ющейся в своем многообразии, но до сих пор не задействованной в 
образовании, в том числе высшем. С учетом вышесказанного задача-
ми исследования являются: презентация профайлинга в контексте его 
становления как самостоятельной отрасли психологического знания; 
изучение характера представлений преподавателей о возможностях 
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применения техник профайлинга в образовательном процессе вуза; 
обоснование возможности и формата применения технологии опе-
ративной визуальной психодиагностики в педагогической коммуни-
кации. Теоретико-прикладная значимость исследования обеспечена 
реализацией междисциплинарного психолого-педагогического под-
хода, позволившего установить взаимосвязь педагогики высшей шко-
лы с новой, активно развивающейся дисциплиной - профайлингом, а 
также реализацией личностно-ориентированного подхода, позволив-
шего обосновать место и роль новой коммуникативной технологии в 
деятельности преподавателя вуза. 

Содержание исследования
Проблема педагогической коммуникация признается учеными и 

практиками не только сферой научного освоения, но и особой обла-
стью искусства. В основе эффективной педагогической коммуника-
ции – восприятие и понимание другого человека. Техники визуальной 
психодиагностики, применяемые в профайлинге, основаны на искус-
стве восприятия другого человека, позволяют оперативно составить 
психологический портрет собеседника, учесть его индивидуальные 
особенности, построить успешное взаимодействие с ним. 

В контексте решения поставленных в исследовании задач воз-
никает необходимость ответить на следующие вопросы: что такое 
профайлинг и каковы этапы его становления; какое место отводится 
визуальной психодиагностике в реальной деятельности преподава-
теля; в чем состоят возможности и риски оперативного «чтения» в 
педагогической коммуникации.

Профайлинг – новое, динамично развивающееся научное направ-
ление, включающее комплекс методик составления психологиче-
ского портрета человека, оценки и прогнозирования его поведения, 
определения искренности его намерений [4]. Термин профайлинг 
происходит от английского «profile», что означает «профиль» или 
«профилирование». Методы профайлинга позволяют оперативно 
собрать необходимую информацию о человеке на основе оценки, 
прежде всего, невербальных проявлений, адекватной интерпрета-
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ции микровыражений, расшифровки поведенческих проявлений.
История профайлинга включает ряд этапов. В донаучный пери-

од своеобразным заменителем профайлинга служило популярное в 
Европе и России эзотерическое учение – физиогномика. В ХVIII в. 
профайлинг превращается в подотрасль криминалистики, его пред-
метом становится составление поискового психологического пор-
трета неизвестного лица по следам на месте преступления. В ХIХ 
в. данная дисциплина формируется как самостоятельное научное 
направление на стыке криминалистики, психиатрии и клинической 
психологии. В ХХ в. профайлинг активно развивается как само-
стоятельное направление научного знания в рамках психологии. В 
ХХI в. технологии профайлинга существенно дополняются и рас-
пространяются на различные контексты и сферы жизни общества. 
В рамках настоящего исследования впервые рассматривается воз-
можность применения методов профайлинга в сфере образования.

Теоретико-методологическую основу визуальной психодиагно-
стики составляют исследования, доказавшие тесную взаимосвязь 
внутренних переживаний человека и неконтролируемых внешних 
проявлений. Автором концепции о взаимосвязи внутренних психи-
ческих состояний и внешних непроизвольных проявлений является 
профессор Калифорнийского университета психолог П. Экман. Как 
отмечает ученый, мельчайшие элементы поведения, проявляющиеся 
в мимике, жестах, позах при правильном их восприятии и интерпре-
тации могут рассказать об истинных мыслях и намерениях человека 
больше, чем он сам. То есть приоритетной для визуальной психоди-
агностики является невербальная система трансляции информации.

Особенно значимым источником информации, по мнению П. Экма-
на, служит лицо человека, на котором непроизвольно отражается весь 
спектр переживаемых эмоций и которое рассматривается как мульти-
сигнальная система информации. Созданная ученым система кодиро-
вания лицевых движений, изложенная в труде «Психология эмоций. 
Я знаю, что ты чувствуешь» [15] нашла широкое применение в прак-
тике взаимодействия людей. Ценными источниками информации, по 
которым можно распознавать настоящие чувства и мысли человека, 
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являются, в дополнение к мимике, также позы, жесты, манеры. Авторы 
знаменитого бестселлера Аллан и Барбара Пиз представили полную 
расшифровку вышеназванных проявлений в своем труде «Язык телод-
вижений: самое авторитетное руководство по «чтению» мыслей» [12]. 
Созданные руководства при определенных условиях их применения 
могут быть полезны в практике педагогического общения. 

Далее представляется важным ответить на вопрос, в какой степени 
идея визуальной психодиагностики принимается преподавателями 
вуза и насколько она реализуется в педагогических коммуникациях.

Для определения отношения преподавателей к техникам профай-
линга, оценки их роли и места в образовательном процессе в целом и 
педагогических коммуникациях в частности, был проведен экспресс-
опрос поискового уровня на основе случайной выборки респондентов. 
В опросе приняло участие 65 человек: 45 женщин-преподавателей и 
20 мужчин-преподавателей педагогических вузов Москвы. Участни-
кам опроса предлагалось ответить на пять вопросов теоретического 
и прикладного характера. Четвертый вопрос включал ряд примеров 
невербальных проявлений, требующих интерпретации их значений. 
Полученные результаты опроса отражены в таблице 2.

Таблица 2.
Место и роль визуальной психодиагностики в педагогической коммуникации 

№ Вопросы

Ответы (%)
положи-
тельные/

/пра-
вильные

отрица-
тельные/
/непра-

вильные

1. Разделом какой дисциплины является профайлинг: 
физиологии, педагогики, психологии, социологии? /21 /79

2. Всегда ли Вам удается определить внутреннее со-
стояние студента? 87/ 13/

3. Требуются ли Вам дополнительные знания в этой 
сфере? 95/ 5/

4. Каковы значения различных невербальных прояв-
лений? /24 /76

5. Актуальна ли визуальная психодиагностика в услови-
ях онлайн обучения? 99/ 1/
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Проведенный опрос выявил позитивное отношение преподавате-
лей к проблеме визуальной психодиагностики, осознание значимости 
ее техник для педагогической практики, наличие потребности в при-
обретении знаний в этой сфере (вопросы 3; 5), Также, опрос позволил 
обнаружить определенное несоответствие между представлениями 
преподавателей о своей способности к интерпретации невербальных 
символов (вопрос 2) и их реальным значением. (вопрос 4). 

Ниже представлены различные варианты невербальных прояв-
лений, требующие определения их типичных значений. Участни-
кам опроса предлагалось определить типичные значения в форме 
завершения предложений.

Невербальные проявления Типичные значения
Если студент не смотрит в глаза или постоянно 
отводит взгляд, это может свидетельствовать 
о …

неуверенности, неловкости 
или обмане

Рот, прикрытый рукой (несколькими пальцами 
или кулаком) указывает на то, что …

участник общения говорит 
(или хочет сказать) что-то 
личное или секретное

Закрывание глаз во время взаимодействия го-
ворит о том, что … 

человек хочет ненадолго вый-
ти из контакта и расслабиться

Руки, подпирающие лицо, служат символом 
того, что …

обучающийся хочет привлечь 
к себе внимание

Потирание подбородка часто можно расценить, 
как …

готовность принять какое-то 
решение

Резкое выпрямление спины во время разговора, 
скорее всего, означает что …

собеседник желает обратить 
на себя внимание

По качанию с носков на пятки можно распоз-
нать …

встревоженность

Стряхивание невидимого мусора с одежды – 
это знак …

скрытого несогласия

При сильных положительных эмоциях зрачки 
глаз …

расширяются

При сильных отрицательных эмоциях зрачки 
глаз …

сужаются

Мимолетная улыбка только губами во время 
общения свидетельствует о … 

неискренности

Покусывание ручки (карандаша) может озна-
чать, что …

собеседник чего-то опасается 
и ему требуется поддержка

и другие (всего 20)
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Результаты проведенного опроса подтверждают востребованность 
специальных знаний и умений в области визуальной диагностики 
и профайлинга в целом среди преподавателей вузов.

Каковы риски оперативного «чтения» в педагогической комму-
никации?

Возникающие затруднения во взаимодействии преподавателей со 
студентами часто обусловлены так называемыми «барьерами обще-
ния». Барьеры проявляются в «неадекватном» ситуации общения 
поведении, в способах поддержания контакта, в степени психоло-
гического комфорта, особенностях эмоционального самочувствия. 
В. А. Кан-Калик выделил группы наиболее типичных барьеров пе-
дагогического общения [9], которые относительно деятельности 
преподавателя вуза могут выглядеть следующим образом: боязнь 
педагогической ошибки и в целом аудитории студентов; негативная 
установка на аудиторию в результате прошлого неудачного опыта; 
несовпадение установок преподавателя и обучающихся; ограниче-
ние функций общения только информационной стороной.

Знания о типах затруднений в педагогическом общении, выяв-
ленных в рамках педагогики и психологии, явно нуждаются в до-
полнении и обогащении опытом, накопленным в профайлинге. 
Этот опыт касается процессов восприятия и понимания другого, то 
есть перцептивной стороны, запускающей процесс эффективного 
общения, полноценную реализацию всех его функций. Оператив-
ное восприятие и последующее толкование его результатов, при-
нимающее форму конкретного знания, называется в профайлинге 
«чтением» людей, ведущую роль в котором играет «чтение» невер-
бальных проявлений.

Среди основных техник «чтения» рассматривают горячее и холод-
ное. «Горячее чтение» актуально в случаях, когда есть возможность 
получить информацию о человеке еще до встречи с ним, например, 
через его друзей, из профиля в соцсетях, предварительного анкети-
рования, обмена мнениями с коллегами. «Холодным чтением» при-
нято называть комплекс особых методов получения информации о 
человеке по преимущественно невербальным признакам: внешнему 
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виду, мимике, языку тела, поведению [16]. Данное «чтение» требу-
ет развития наблюдательности и внимательности, а также способ-
ности к логическому обоснованию полученной информации [18].

К педагогическим условиям адекватного «чтения» можно отне-
сти: восприятие и анализ поведения во взаимосвязи с контекстом; 
учет базовой линии поведения, т.е. того, как ведет себя обучающий-
ся в обычной для него обстановке; применение комплексного под-
хода путем установления взаимосвязи максимального количества 
проявлений (взгляда, позы, речи, подбора слов, движений); учет 
проявлений вегетативной нервной системы, которые сложно кон-
тролировать. Реализация навыков горячего и холодного «чтения» 
предполагает, по мнению М. Р. Желтухиной, соблюдение принципов 
конгруэнтности, поддержания обратной связи, активности, а также 
целесообразности и новизны [6].

При «чтении» человека профайлеры выделяют ряд когнитивных 
искажений, которые мешают адекватному восприятию и приводят 
к неверным решениям. С учетом данного опыта наиболее распро-
страненные «риски педагогического восприятия» могут включать: 
склонность уделять внимание элементам окружения, согласующим-
ся с собственными ожиданиями и игнорировать остальные; укло-
нение в сторону поиска ненужной информации, которая не играет 
существенной роли в контексте ситуации и мешает объективно оце-
нить мысли и чувства обучающегося; возникновение эффекта оре-
ола, который выражается в распространении наиболее яркой черты 
собеседника на всю его личность, тем самым приписывании ему 
несуществующих качеств; проявление эффекта собственного пре-
восходства, когда преподаватель склонен считать, что его навыки и 
умения намного лучше, а знания – глубже, чем есть на самом деле. 
Для преодоления вышеназванных рисков эффективным приемом 
может служить возможность возвратиться к «нулевому состоянию» 
и заново проанализировать происходящее.

Итак, техники восприятия другого, предложенные в рамках про-
файлинга и вполне применимые в педагогических коммуникаци-
ях, основаны на восприятии другого как субъекта взаимодействия, 
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позволяют реализовать на практике личностно-ориентированный 
подход. Данные техники охватывают не только явные, но и неяв-
ные, невербальные проявления, которые могут много рассказать о 
внутреннем мире, актуальных мыслях и чувствах студента. Ошиб-
ки восприятия и понимания препятствуют эффективному обмену 
информацией, приводят к остановке и распаду взаимодействия.

Результаты и обсуждение
Возрастающие требования к высшему образованию актуализи-

ровали задачу обогащения педагогического общения преподавателя 
вуза инновационными коммуникативными технологиями. Накоплен-
ный опыт профилирования личности, обобщенный в профайлин-
ге, как психологической дисциплине, может служить основанием 
институционализации технологии оперативной визуальной психо-
диагностики в педагогике высшей школы. В центре визуальной пси-
ходиагностики – реализация перцептивной функции педагогического 
общения, в значительной мере определяющей его эффективность. 

Процесс конструирования технологии, предпринятый в иссле-
довании, исходил из определения ее формата как личностно-ори-
ентированной и позволил систематизировать такие ее структурные 
компоненты как техники, приемы, методы, средства, педагогиче-
ские условия, принципы. Так, к базовым техникам отнесено горя-
чее и холодное «чтение». Основные приемы «считывания» связаны 
с овладением системой невербальных символов. Профильным ме-
тодом служит наблюдение с последующим анализом воспринима-
емой информации. Педагогические условия реализации требуют 
учета индивидуальных особенностей, контекста, возможных ри-
сков восприятия. В качестве эффективных средств и инструментов 
выступают руководства по интерпретации внешних проявлений, 
транслирующих внутренние мысли, чувства и намерения. Отличи-
тельной чертой визуальной психодиагностики является ее оператив-
ный характер, позволяющий «считывать» обучающегося в условиях 
изменяющейся образовательной среды, в ситуациях ограниченных 
по времени, требующих быстрой обратной связи. 
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Овладение технологией оперативной визуальной психодиагно-
стики востребовано среди преподавателей, о чем свидетельствуют 
результаты проведенного опроса. Большинство опрошенных пре-
подавателей оценили значимость подобной технологии для эффек-
тивного профессионального общения со студентами, в том числе в 
условиях онлайн обучения и цифровизации образования. 

Инициированный автором процесс конструирования технологии 
требует дальнейшего осмысления ее потенциала и эксперименталь-
ной апробации в педагогической практике. В контексте перспек-
тивных направлений исследования стоит учесть, что оперативная 
визуальная психодиагностика - это не только професссионализм, но 
и особое искусство, ее реализация в педагогической коммуникации 
может приводить не только к точным, но и вероятностным выводам. 
Искусство преподавателя заключается в том, чтобы постоянно по-
вышать их достоверность путем самообразования, саморазвития и 
самосовершенствования. 

Конструирование технологии визуальной психодиагностики, 
стартовавшее в исследовании, открывает новые возможности в по-
строении эффективной коммуникации с обучающимися и коллегами, 
вооружает преподавателя вуза конкретными методами, приемами 
и инструментами восприятии и понимании другого, что повыша-
ет уровень его компетентности и качество профессиональной де-
ятельности.
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