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Актуальность. В последние годы активно проводятся исследования, которые 
показывают влияние позиции или установок по отношению к учебным пред-
метам на академическую успешность, но существует дефицит исследований 
отношения учащихся к занятиям шахматам как общеобразовательному пред-
мету. Цель. Представленное исследование направлено на изучение влияния 
отношения учеников к предмету «Шахматы» на их способность решать шах-
матные задачи. Материалы и методы. В исследовании использовалась сле-
дующие методы: анкетирование, тестирование шахматных знаний. Была 
разработана авторская анкета для учащихся 5-х классов, которые изучали 
шахматы в течение 3 лет. Анкета охватывает темы опыта игры в шахматы, 
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отношение к шахматам. Пропорционально количеству учеников 5-х классов 
в десяти регионах РА случайным образом была сформирована выборка из 
478 учеников. Результаты и выводы. Исследование выявило пять значимых 
факторов, влияющих на успешность решения шахматных задач. Эти факто-
ры охватывают ряд психологических и мотивационных аспектов отношения 
к учебной деятельности: восприятие шахмат как сложного предмета, ориен-
тация на отметки, негативное отношение к уроку шахмат, ответственность и 
позитивный настрой, неадекватная самооценка шахматных знаний. По ре-
зультатам исследования предлагаются практические рекомендации для учи-
телей и разработчиков учебных программ.

Ключевые	 слова:	 шахматное образование, отношение к учебному предмету, 
мотивация к учению, зона ближайшего развития, внутренняя мотивация, 
внешняя мотивация, восприятие трудности, субъектная позиция.
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Relevance. In recent years, many studies have highlighted the impact of attitudes 
or beliefs towards academic subjects on academic success. However, there is a lack 
of research on students’ attitudes towards chess as a general education subject. This 
study aim is to explore how students’ attitudes towards the subject “Chess” affect 
their ability to solve chess problems. Materials and Method. The following research 
methods were used in the study: questionnaires, testing of chess knowledge. An 
original questionnaire was developed for 5th grade students who had been studying 
chess for 3 years. The questionnaire covered topics of chess playing experience and 
attitude towards chess. A sample of 478 students was randomly formed proportion-
ally to the number of 5th grade students in 10 regions of the Republic of Armenia. 
Result. The study identified five significant factors influencing the success of solv-
ing chess problems. These factors cover a number of psychological and motivational 
aspects of attitudes toward learning activities: the perception of chess as a complex 
subject, focus on grades, a negative attitude toward chess lessons, responsibility and 
a positive attitude, and inadequate self-assessment of chess knowledge. Based on 
the results of the study, practical recommendations are offered for teachers and cur-
riculum developers.

Keywords:	 chess education, attitude towards the academic subject, motivation to 
learn, zone of proximal development, internal motivation, external motivation, per-
ception of difficulty, subjective position.
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Введение

Шахматы в образовании уже давно являются предметом исследо-
вания, и есть множество работ, изучающих образовательную ценность 
шахмат, влияние на другие школьные предметы, академическую успева-
емость, когнитивные навыки учащихся и т. д. [13; 15; 17; 23; 27; 38; 39].

Поскольку шахматы были включены в учебные программы началь-
ных школ Республики Армения в качестве обязательного предмета, это 
дало возможность армянским ученым провести всесторонние исследо-
вания шахмат в образовании. Научные работы посвящены анализу пре-
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подавания шахмат в образовании [2; 32], социально-психологическому 
анализу факторов, влияющих на шахматное образование [22], связи 
шахматных знаний с показателями успеваемости по математике и род-
ному языку [37], влиянию установок учащихся начальной школы на 
учебные достижения по шахматам [3], проявлению когнитивного диссо-
нанса и консонанса у детей младшего школьного возраста в шахматной 
игре [31], проблемам шахмат и критического мышления [28] и др.

Результаты исследований, проведенных как в Армении, так и по 
всему миру, говорят о том, что шахматы как учебный предмет оказы-
вают существенное влияние на когнитивное, социальное и эмоцио-
нальное развитие учащихся. В то же время в последние годы активно 
проводятся исследования, которые показывают влияние позиции или 
установок учащихся по отношению к учебному предмету на академи-
ческую успешность в нем [21; 25; 35; 41]. Например, метаанализ про-
веденный на базе исследований влияния установок на успешность в 
математике, показал, что сила эффекта находится на среднем уровне 
(0,474) [24]. Это значит, что положительное отношение учащихся к 
математике существенно влияет на их способность учиться, помогая 
достигать учебных целей и высоких баллов. Т.О. Гордеева и О.А. Сы-
чев в своем исследовании результатов международного теста «PISA-
2018» обнаружили существенное влияние типа мотивации на акаде-
мические достижения [4].

Отношение или установка в широком смысле могут быть положи-
тельными или отрицательными, направленными на человека, объект, 
идею или ситуацию. Таким образом, отношения и установки во многом 
определяют поведение. По мнению Зелли, Марианны и Элейн [42], от-
ношения характеризуются тремя взаимосвязанными компонентами, ко-
торые могут различаться по направлению, степени или силе. Эти компо-
ненты включают эмоциональные аспекты, относящиеся к тому, как мы 
себя чувствуем; когнитивные аспекты, которые включают наши мысли 
и убеждения; и поведенческие аспекты, охватывающие наши действия 
и опыт [29].

Таким образом, отношение к учебному предмету, возможно, не ока-
зывает определяющего влияния на успешность, но обладает достаточно 
выраженным эффектом, чтобы сделать актуальным изучение данного 
влияния в рамках обучения шахматам.

Постановка проблемы. Институт шахмат в 2021 г. провел масштабное 
исследование по преподаванию шахмат в армянских школах. Были рас-
смотрены следующие исследовательские вопросы.

1. Каково отношение учащихся к предмету «Шахматы»?
2. Какое влияние отношение к урокам шахмат может оказать на шах-

матные знания?
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Ранее было обнаружено, что «шахматы помогают учащимся ставить 
перед собой собственные цели обучения, понимать или вырабатывать 
смысл соответствующего учебного материала» [36, с. 6]. С другой сторо-
ны, не до конца раскрыты механизмы влияния мотивации учащихся к 
занятиям шахматами на их успехи в решении шахматных задач.

В настоящей статье рассматривается, как отношение учеников к 
предмету «Шахматы» влияет на успешность решения ими шахматных 
задач, по которой оцениваются результаты шахматного обучения.

Материалы и методы

Процедура	исследования. Исследование состояло из семи этапов.
1. Разработка шахматного теста для измерения результатов шахмат-

ного обучения.
2. Разработка анкеты для измерения различных аспектов отношения 

учеников к школьному предмету «Шахматы».
3. Проведение опроса учеников с использованием разработанной ан-

кеты.
4. Проведение шахматного теста среди учеников, принявших участие 

в опросе.
5. Выявление факторов, влияющих на результаты шахматного обуче-

ния, посредством факторного анализа данных, полученных при опросе.
6. Измерение влияния выявленных факторов на результаты решения 

шахматного теста посредством многомерного линейного регрессионно-
го анализа.

7. Обобщение и интерпретация результатов исследования.
Разработка	шахматного	теста. Шахматный тест для измерения ре-

зультатов шахматного обучения разработан командой научных сотруд-
ников Института шахмат, в том числе с участием международного гросс-
мейстера среди женщин с десятилетним опытом преподавания предмета 
«Шахматы» в средней школе, автора школьных учебников по шахматам 
и методических материалов по преподаванию предмета «Шахматы» в 
средней школе.

Тест состоял из восьми шахматных задач. За каждую правильно ре-
шенную задачу ученик получал один бал. Результат шахматного теста — 
взвешенная сумма правильно решенных задач. Чем труднее задача, тем 
выше ее вес. Взвешенные оценки шахматного теста нормированы та-
ким образом, чтобы общая оценка теста находилась в диапазоне [0—8]. 
Во время взвешивании при помощи статистических процедур задания 
классифицировались по уровню сложности, и сложным заданиям при-
сваивался больший вес.



103

Саркисян В.Ж, Манукян С.А., Зарецкий Ю.В. Влияние отношения...
Sargsyan V.Zh., Manukyan S.A., Zaretskij Yu.V. The Influence...

Анкета. Анкета разработана психологами и социологами Научно-
исследовательского института «Шахматы» (НИИШ). Она состоит из 
19 утверждений, которые представляют различные аспекты отношения 
учеников к шахматному уроку. Утверждения относятся к оценке слож-
ности уроков по шахматам, самооценок знаний по шахматам, эмоци-
ональному отношению к урокам по шахматам, мотивации к изучению 
шахмат, элементам поведения на уроках по шахматам и подготовке к 
урокам. Формулировки утверждений приведены в табл. 2, в столбце 
«Переменные». Ученики отмечали те утверждения, с которыми они 
были согласны.

Выборка	 исследования. Генеральная совокупность исследования — 
ученики 5-х классов общеобразовательных школ Республики Армения 
(РА), которые 3 года изучали обязательный предмет «Шахматы». На 
первом этапе формирования выборки из общего количества 1414 школ 
10 регионов Армении и столицы Ереван произведена случайная выбор-
ка 40 школ. На втором этапе пропорционально количеству учеников 
5-х классов в этих школах по регионам случайным образом отобраны 
478 учеников, которые согласились принять участие в исследовании. 
Структура выборки приведена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Структура выборки исследования

Регионы РА Количество школ Количество учеников

Арагацотн 2 13

Арарат 3 55

Армавир 3 53

Гегаркуник 4 51

Котайк 5 71

Лори 2 25

Ширак 2 28

Сюник 2 22

Вайоц Дзор 2 10

Тавуш 3 14

Ереван 12 136

Итого 40 478

Анкетирование. Анкетирование по разрешению директоров школ и 
учителей по шахматам проводилось в школах во время уроков по шах-
матам. Анкетирование проводили специалисты Шахматного института, 
имеющие опыт преподавания предмета «Шахматы» в общеобразователь-



Консультативная психология и психотерапия. 2024. Том 32. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2024. Vol. 32, no. 4

104

ных школах. Ученики садились по одному за каждой партой. Ученикам 
объяснялось, каким образом следует заполнять анкету. Анкету ученики 
заполняли самостоятельно.

Факторный	анализ	элементов	отношений	учеников	к	предмету	«Шах-
маты». Для выявления более содержательных конструктов, обобща-
ющих отношения школьников к шахматам, использован факторный 
анализ, который не только формирует более содержательные концепты, 
но и, сокращая количество начальных переменных, позволяет констру-
ировать более содержательные и легко интерпретируемые регрессион-
ные модели, объясняющие зависимость уровня полученных учениками 
шахматных знаний (взвешенную оценку решения шахматного теста) от 
их отношения к предмету. Для выявления факторов, описывающих от-
ношение учеников к предмету «Шахматы», использован метод анализа 
главных компонент. Вращение факторов проведено методом Varimax 
для получения взаимно перпендикулярных факторов, что облегчает по-
строение регрессионных моделей, так как взаимно перпендикулярные 
факторы не коррелируют друг с другом и в моделях отсутствует проблема 
мультиколлинеарности.

Регрессионный	 анализ. Проведен многомерный линейный регресси-
онный анализ. Регрессионный анализ основан на предположении о том, 
что отношение учеников к предмету «Шахматы» влияют на результаты 
обучения. При подтверждении этого предположения результаты регрес-
сионного анализа могут стать основой для улучшения методик препо-
давания шахмат. Применен метод пошагового включения переменных 
в регрессионное уравнение. В строящихся регрессионных моделях за-
висимой переменной являлась взвешенная оценка решения шахматного 
теста. А независимыми переменными являлись выявленные факторы 
отношений учеников к предмету «Шахматы». Для построения модели 
использован метод пошагового ввода независимых переменных.

Результаты

Результаты	 факторного	 анализа. Построены и проанализированы 
более десятка факторных моделей, в результате чего, как наиболее ясно 
и адекватно описывающая отношения школьников к предмету «Шахма-
ты», была определена 6-факторная модель, представленная в табл. 2.

Для построенной модели значение критерия Кайзера—Мейера—Ол-
кина равно 0,602, т. е. больше 0,5, а значение теста Бартлетта равно 0,000, 
т. е. меньше 0,05. Эти значения свидетельствуют о том, что построенная 
факторная модель достаточно адекватна и пригодна для научной интер-
претации.
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В первом столбце табл. 2 приведены 19 первичных переменных, ко-
торые использованы в факторном анализе. Эти переменные представля-
ют вопросы опросника, предъявленные ученикам. В столбцах Ф1—Ф6 
представлены факторные нагрузки выделенных факторов. Для интер-
претации содержания факторов использованы те переменные, фактор-
ные нагрузки которых по абсолютному значению превышают 0,4. Эти 
нагрузки в таблице выделены жирным шрифтом.

В столбце «Общ. Пер.» приведены значения общностей первичных пе-
ременных, которые показывают доли дисперсий соответствующих пере-
менных, которые обусловлены совокупным влиянием шести факторов.

Из табл. 2 видно, что наиболее широкое содержание имеет фактор «Ф1», 
содержание которого образовано шестью переменными, и фактор «Ф2», со-
держание которого образовано пятью переменными. Факторы «Ф3» и «Ф6» 
состоят из 3 переменных, а 4-ый и 5-ый факторы состоят из двух переменных.

Шесть факторов вместе объясняют 58,27% общей дисперсии 19 пере-
менных, а наиболее значительные факторы «Ф1» и «Ф2» вместе объяс-
няют около 30% общей дисперсии 19 переменных.

Все факторы, кроме «Ф4», являются биполярными, т. е. они имеют и поло-
жительные и отрицательные факторные нагрузки на первичные переменные.

Названия каждого фактора сформулированы на основе обобщения 
содержания первичных переменных, имеющих высокие факторные на-
грузки в составе данного фактора.

Фактор 1. «Восприятие шахмат, как сложного предмета». Как видно 
из табл. 2, в этот фактор входят вопросы отражающие разные аспекты 
восприятия шахмат как сложного предмета: шахматы сложнее других 
предметов; шахматы даются ребенку сложнее, чем другим детям, а также 
в целом воспринимаются как сложные; по этому предмету не получается 
выполнять домашние задания. Ученикам, которые таким образом вос-
принимают шахматы, меньше нравятся занятия, и они не чувствуют, что 
у них получается быстро разбираться в шахматных заданиях.

Фактор 2. Этот фактор получил название «Негативное отношение к уроку 
шахмат». Из табл. 2 видно, что в этот фактор вошли переменные, отражающие 
негативное отношение к уроку шахмат, нежелание ребенка изучать шахматный 
предмет, разговоры с друзьями во время урока, ожидание конца урока.

Фактор 3. «Неадекватная самооценка шахматных знаний». Как видно 
из табл. 3, в этот фактор входят три утверждения: «Я успешно выполняю 
сложные шахматные задания», «На уроках шахмат я узнаю много инте-
ресного» (положительные корреляции) и «Мой учитель говорит, что я 
хорошо играю в шахматы» (отрицательная корреляция).

Фактор 4. «Ответственность и позитивное отношение» состоит из 
двух положительно коррелирующих утверждений: «Я обычно готов к 
уроку шахмат», «Мне нравятся уроки шахмат».
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Фактор 5. «Ориентация на оценки». В этот фактор входят два утверж-
дения: «Я хочу получать высокие оценки» (положительная корреляция) 
и «Мне бы хотелось, чтобы у нас всегда были уроки шахмат» (отрица-
тельная корреляция). Можно предположить, что те ученики, которые 
ответили: «Я хочу получать высокие оценки», сосредоточены на высо-
ких результатах в учебе, обучение шахматам для них закончено, и они 
не хотят возвращаться к изучению этого предмета. Направление корре-
ляций означает, что дети, имеющие сильный мотив получения высоких 
отметок по шахматам, не имеют выраженного интереса к шахматному 
предмету.

Фактор 6. «Когнитивное избегание» состоит из двух утверждений: «Я про-
шу друзей объяснить мне урок» (позитивная корреляция) и «Я думаю о том, 
как буду делать домашнее задание» (негативная корреляция). Мы предпола-
гаем, что этот фактор связан с тревогой ребенка по отношению к шахматам 
и его попытками избежать погружения в предмет (не думать о домашних за-
даниях, не разбираться самому, а обращаться за помощью к друзьям).

Результаты	 регрессионного	 анализа	 (влияния	 отношений	 к	 предмету	
«Шахматы»	 на	 уровень	 шахматных	 знаний). Лучшая модель объясня-
ющая зависимость взвешенных оценок шахматного теста от факторов 
приведена в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Регрессионная модель зависимости взвешенной оценки 

решения шахматного теста от факторов отношений учеников 
к предмету «Шахматы»

Переменные

Значения 
коэффициентов

95% 
доверительный 
интервал для B

B Beta
Ст. 

Знач.
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Константа 4,277 0,000 4,091 4,463

Ф1. «Восприятие шахмат, как 
сложного предмета»

–0,526 –0,237 0,000 –0,712 –0,339

Ф5. «Ориентация на отметки» –0,424 –0,191 0,000 –0,610 –0,237

Ф2. «Негативное отношение к 
уроку шахмат»

–0,292 –0,132 0,002 –0,479 –0,106

Ф4. «Ответственность и позитив-
ное отношение»

0,268 0,121 0,005 0,081 0,454

Ф3. «Неадекватная самооценка 
шахматных знаний»

–0,206 –0,093 0,031 –0,392 –0,019



Консультативная психология и психотерапия. 2024. Том 32. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2024. Vol. 32, no. 4

108

Построенная модель адекватна, так как: F(5,472) = 14,557, p = 0,000. 
R2

Скорректированный 
= 0,124, т. е. пять факторов присутствующих в регрес-

сионной модели объясняют 12,4% дисперсии зависимой переменной. 
В модели в качестве независимых переменных остались факторы «Ф1», 
«Ф5», «Ф2», «Ф4», «Ф3». Фактор «Ф6» не вошел в модель, так как его 
ввод не приводил к статистически значимому увеличению критерия F.

Абсолютные значения коэффициентов Beta отражают силу воздей-
ствия факторов модели на взвешенную оценку решения шахматного 
теста. Наиболее сильное воздействие имеют факторы «Ф1» (—0,237) и 
«Ф5» (—0,191). Наименее сильное, но статистически значимое воздей-
ствие имеет фактор «Ф3» (—0,093).

Из столбца с коэффициентами Beta (табл. 3) следует, что рост аб-
солютных значений факторов «Ф1», «Ф5», «Ф2» и «Ф3» снижает взве-
шенную оценку решения шахматного теста, так как соответствующие 
Beta-коэффициенты имеют знак «—». Содержания этих факторов, от-
раженные в их названиях, подтверждают адекватность результата. Ло-
гично ожидать, что если ученик воспринимает шахматы как сложный 
предмет, ориентирован на отметки, а не на знания, негативно относит-
ся к шахматным урокам и имеет неадекватную самооценку своих шах-
матных знаний, то это будет снижать его взвешенную оценку решения 
шахматного теста.

Рост Beta-коэффициента фактора «Ф4» увеличивает значение взве-
шенной оценки решения шахматного теста, т. е. ответственное и пози-
тивное отношение ученика к предмету «Шахматы» повышает эту оценку.

Обсуждение

По результатам регрессионного анализа можно говорить о том, что 
те учащиеся, которые воспринимают шахматы как сложный предмет, а 
свои способности к их изучению — как низкие, справляются с шахмат-
ным тестом хуже. Фактор «Восприятие	шахмат	как	сложного	предмета» 
оказывает наибольшее влияние на результаты шахматного теста. Полу-
ченные данные можно связать с исследованиями самоэффективности 
Альберта Бандуры [14]. Им было показано, что низкая самоэффектив-
ность предопределяет низкую эффективность в деятельности. Мы пред-
полагаем, что на этот фактор можно повлиять, изменив подход к пре-
подаванию шахмат. Если учитель выбирает слишком сложные задания, 
дети попадают в зону фактически недоступного развития, они не могут 
прогрессировать в шахматах и у них нет роста самоэффективности. В то 
же время, если задания слишком простые и дети действуют в зоне ак-
туального развития, прогресса в шахматах также не будет. Концепция 
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зоны ближайшего развития может помочь в преодолении восприятия 
шахмат как сложного предмета: нам потребуется индивидуально подо-
брать задания разного уровня, чтобы дети могли сталкиваться с трудно-
стями и преодолевать их с помощью учителя или сверстников, укрепляя 
веру в то, что они могут справляться с поставленными задачами. В этом 
случае произойдет повышение самоэффективности и развитие шахмат-
ного мышления [1; 5; 8; 9].

Вторым по значимости фактором является «Ориентация	на	отмет-
ки». Чем сильнее ориентация на отметки, тем хуже результаты шахмат-
ного тест. Эти данные согласуются с выводами исследования мотива-
ции достижения и академических успехов [40]. Согласно авторам, если 
мотивация достижения связана не со значимыми целями обучения, а с 
внешней мотивацией одобрения (эго-мотивация), это приводит к сни-
жению эффективности в учебной деятельности. Можно предположить, 
что ребенок, пытаясь добиться одобрения за счет отметок, испытывает 
сильный стресс [26], что негативно влияет на его способность справ-
ляться с тестированием [18]. Такого рода внешняя мотивация снижает 
способность ребенка погружаться в процесс, так как мысли, связанные 
с достижениями, могут мешать сфокусироваться на задании. Исходя из 
результатов вышеупомянутых исследований и принимая во внимание 
наши данные, можно предположить, что значимой задачей педагога 
является создание условий, поддерживающих содержательную и вну-
треннюю, а не внешнюю мотивацию, ориентированную на отметки. 
Учителю важно работать с идеями и целями детей, а также с выбором 
учебных задач.

Третьим по силе влияния является фактор «Негативное	отношение	к	
уроку	 шахмат». Полученный результат согласуется со многими анало-
гичными исследованиями в других областях образования [30; 33]. Ис-
следования уровня удовлетворенности детей занятиями по естествен-
ным наукам показали, что удовлетворение, которое дети получают от 
занятий по естественным наукам, а также их мотивация к изучению 
естественных наук зависят от способа их преподавания.

Исследования также указывают на вклад отношения к предмету в 
успешное его освоение [16]. Негативное отношение к предмету приво-
дит к ухудшению успеваемости. Однако остается неясным, что именно 
приводит к развитию негативного отношения к уроку. Возможно, это 
общее проявление негативного отношения к учебной деятельности [8], 
а может быть, негативное отношение направлено именно на шахматы. 
Так как учитель сталкивается с этой проблемой на уроке, необходимо 
искать подходы, которые помогут ему преодолеть негативное отноше-
ние к урокам шахмат. Некоторые исследования показали, что использо-
вание разнообразных способов организации урока и вовлечение учени-
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ков в активное обучение положительно влияют на их отношение к таким 
предметам, как физика, биология, химия и в целом к школе [34]. В то же 
время данный фактор может быть связан с проблемами дисциплины на 
уроке, а также с явными проявлениями негативного отношения к заня-
тиям шахматами. Ранее на основании исследований мы предполагали, 
что необходимо диверсифицировать методы обучения игре в шахматы 
с использованием определенных образовательных технологий, создавая 
условия, соответствующие индивидуально-психологическим особенно-
стям и интересам учащихся [12].

Фактор «Ответственность	 и	 позитивный	 настрой» оказывает уме-
ренное положительное влияние на результаты шахматного теста. Дан-
ный фактор очень похож на фактор субъектной позиции по отношению 
к учебной деятельности [10; 11]. Авторы также обнаружили умеренные 
корреляции субъектной позиции с успеваемостью, в то время как кор-
реляции с академической мотивацией и общим благополучием в школе 
оказались чрезвычайно выраженными, что может свидетельствовать о 
большем влиянии этого фактора на учебный процесс, чем кажется на 
первый взгляд.

Ключевым фактором развития субъектной позиции ребенка в рамках 
урока является построение субъект-субъектных отношений между учи-
телем и учеником [6]. В практике рефлексивно-деятельностного под-
хода выделяют несколько основных принципов организации процесса, 
влияющих на развитие субъектной позиции:

— ребенок делает свободный выбор деятельности и участвует в раз-
работке общего плана;

— предмет взаимодействия находится в зоне ближайшего развития 
обучающегося;

— столкнувшись с трудностью, взрослый не заражается эмоциональ-
ными реакциями ребенка, а подтверждает, принимает их и организует 
рефлексию по поводу возникшего затруднения;

— справившись совместными усилиями с трудностями, взрослый 
снова организует рефлексию, чтобы ребенок увидел свой вклад и вклад 
взрослого, ощутив свою субъектность [8].

Эти позиции соответствуют ключевым потребностям теории самоде-
терминации [19].

• Автономия: наличие определенной степени контроля над тем, что 
должно произойти и как это можно сделать.

• Компетентность: ощущение, что у человека есть способность до-
биться успеха в этом деле.

• Связь: выполнение этого задания помогает учащемуся чувствовать 
себя более связанным с другими и чувствовать заботу со стороны людей, 
которых он уважает.
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• Актуальность: работа должна восприниматься учащимися как ин-
тересная и ценная для них, а также полезная для их нынешней жизни и/
или надежд и мечтаний о будущем.

Наименьший вклад, согласно нашей модели, вносит фактор «неадек-
ватной	самооценки	шахматных	знаний». Дети, которым кажется, что они 
хорошо справляются с шахматными заданиями, но не получают похва-
лу от учителя, хуже справляются с шахматным тестом. Иногда высокая 
самооценка учащихся не соответствует оценке учителя по многим воз-
можным причинам, например из-за завышенных ожиданий учащихся, 
дефицита обратной связи от учителя. Кроме того, наши многолетние 
наблюдения показывают, что иногда шахматные задачи, с которыми ра-
ботают дети, находятся в зоне актуального недоступного развития; они 
не могут понять суть стоящих перед ними трудностей, но из-за подска-
зок учителя им кажется, что они справились с заданием. Таким образом, 
на первый план выходит задача предоставления учащимся понятной и 
подробной обратной связи об их деятельности со стороны учителя, что 
будет помогать ученикам формировать адекватную самооценку. Кроме 
того, важно то, какую помощь оказывает учитель; если в рефлексии ре-
бенок не понимает, что он сделал сам, а в чем ему помог учитель, может 
развиваться неадекватная самооценка шахматных знаний [7].

Выводы

В целом, настоящее исследование дает важную информацию о слож-
ном характере отношения учеников к обучению шахматам, влиянию 
этого отношения на успешное решение шахматных задач и рассматри-
вает практические рекомендации по улучшению их опыта обучения в 
этой области.

Исследование выявило пять значимых факторов, влияющих на 
успешность решения шахматных задач. Эти факторы охватывают ряд 
психологических и мотивационных аспектов отношения к учебной де-
ятельности:

— восприятие шахмат как сложного предмета;
— ориентация на отметки;
— негативное отношение к уроку шахмат;
— ответственность;
— позитивный настрой;
— неадекватная самооценка шахматных знаний.
Результаты свидетельствуют о сложности отношения учащихся к 

шахматному образованию, выявляя как позитивные, так и негативные 
аспекты.
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Многомерное моделирование позволило одновременно учесть влия-
ние множественных переменных и провести оценку относительного вкла-
да каждого фактора, учитывая сложные взаимосвязи между отношением 
школьников к предмету «Шахматы» и успешностью выполнения шахмат-
ных тестов. Такой подход позволяет не только выявить ключевые детерми-
нанты успешности, но и проанализировать их взаимодействие. Это поможет 
учителям шахмат корректировать образовательные стратегии, создавать бо-
лее мотивирующую среду для изучения шахмат и разрабатывать содержание 
уроков в соответствии с уровнем заинтересованности учащихся.

Данное исследование открывает возможности для дальнейшего из-
учения динамики отношения к предмету и мотивации учащихся в 
шахматном образовании. Будущие исследования следует направить на 
изучение долгосрочных эффектов, эффективности конкретных вмеша-
тельств и взаимодействия между индивидуальными и контекстуальны-
ми факторами, а также влияния стратегий обучения на эффективность 
преподавания шахмат.
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