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Представлены результаты лонгитюдного исследования, целью которо-
го было выявить индивидуально-типологические траектории школьной 
вовлеченности и прогностическую роль осознанной саморегуляции в 
их детерминации у подростков 6—8-ых классов . В работе приняли уча-
стие 80 обучающихся общеобразовательных школ . Были использованы 
следующие методики: «Многомерная шкала школьной вовлеченности» 
в адаптации Т .Г . Фоминой и В .И . Моросановой, опросник В .И . Моро-
сановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М 52)», 
опросник «Большая пятерка — детский вариант» в адаптации С .Б . Ма-
лых и коллег, опросник Т .О . Гордеевой и коллег «Шкала академиче-
ской мотивации школьников (ШАМ-Ш)», методика А .Д . Андреевой и 
А .М . Прихожан в модификации И .Н . Бондаренко и коллег «Отношение 
к учению в средних и старших классах школы» . Результаты проведен-
ной работы позволили описать две типологические группы обучаю-
щихся с различными профилями школьной вовлеченности: с низкой 
и высокой выраженностью всех ее компонентов . Получены данные о 
том, что 60% обучающихся характеризуются стабильной траекторией 
вовлеченности . Обнаружено, что у половины учеников, характеризу-
ющихся изменчивостью траектории, наблюдается высокая вовлечен-
ность в 6-ом классе, а затем ее снижение в 7-ом и 8-ом классах . Наряду 
с этим у них наблюдаются более низкие показатели регуляторно-лич-
ностных свойств ответственности и надежности, личностной диспози-
ции добросовестности, а также снижение познавательной активности 
при переходе из 6-го в 7-ой класс . Впервые показано, что развитие 
осознанной саморегуляции связано с формированием гармоничного 
профиля с высокой выраженностью всех компонентов вовлеченности у 
обучающихся при переходе из 7-го в 8-ой класс . При переходе из 6-ого 
в 7-ой класс формирование такого профиля обеспечивается открыто-
стью новому опыту . Полученные результаты могут быть использованы 
в психолого-педагогической практике для разработки программ под-
держки вовлеченности в период обучения в средней школе за счет раз-
вития осознанной саморегуляции .

Ключевые слова: индивидуально-типологический подход; школьная вовле-
ченность; осознанная саморегуляция; прогностические ресурсы; подростки .
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In recent years, the research on school engagement has increasingly focused 
on studying this phenomenon at the individual typological level . The purpose 
of the present study was to identify individual typological trajectories of school 
engagement and to analyze the predictive and resource roles of conscious self-
regulation in determining these trajectories among adolescents in grades 6 to 
8 . The sample for this longitudinal study consisted of 80 students from second-
ary schools . The research methods employed M .- T . Wang et al .’s “Multidimen-
sional school engagement scale” adapted into Russian by T .G . Fomina and 
V .I . Morosanova; V .I . Morosanova’s Profile of Learning Activities Questionnaire 
Five — Children’s Version, adapted into Russian by S .B . Malykh et al .; the of 
Academic Motivation of Schoolchildren by T .O . Gordeyeva et al .; and the meth-
odology by A .D . Andreeva and A .M . Prikhozan, modified by I .N . Bondarenko 
et al . The results revealed two typological groups of students characterized 
by different profiles of school engagement: one group exhibited low engage-
ment, while the other demonstrated high engagement across all components . 
Notably, 60% of the students displayed a stable engagement trajectory . Among 
those with a variable trajectory, half showed high engagement in the 6th grade, 
which subsequently declined in the 7th and 8th grades . Additionally, these stu-
dents exhibited lower levels of regulatory-personal traits such as responsibil-
ity and reliability, as well as a personal disposition toward conscientiousness, 
alongside a decrease in cognitive activity during their transition from 6th to 
7th grade . For the first time, this study demonstrates that the development of 
self-regulation is associated with the formation of a harmonious engagement 
profile characterized by high levels of all components during the transition from 
7th to 8th grade . During the transition from 6th to 7th grade, the establishment 
of such a profile is facilitated by openness to new experiences . The findings of 
this study can be applied in psychological and pedagogical practice to develop 
programs that support school engagement through the enhancement of con-
scious self-regulation among secondary school students .
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Введение

В последние годы наблюдается уве-
личение числа исследований школьной 
вовлеченности, что связано c ее ролью в 
поддержании академической успешности, 
развитии навыков и социального капитала, 
необходимых подросткам для успешного 
перехода во взрослую жизнь [32] . Веду-
щие исследователи этого феномена пред-
лагают определять его как устойчивое и 
активное участие обучающихся в учебной 
деятельности и школьной жизни в целом, 
включающее когнитивный, поведенческий, 
эмоциональный и социальный компоненты 
[23; 33] . Школьная вовлеченность является 
относительно новым конструктом и в зару-
бежной, и в отечественной психологии [17] . 
Близкими к ней конструктами, активно ис-
следуемыми в отечественной психологии, 
являются, в частности, мотивация учения, 
отношение к учению, внутренняя позиция 
школьника [2; 3; 9] . Однако если данные 
понятия относятся скорее к мотивацион-
но-эмоциональной и мотивационно-смыс-
ловой сферам школьника, то школьная 
вовлеченность включает также поведен-
ческий и регуляторный (когнитивный) ком-
поненты . Их развитие позволяет ученику 
принимать школьные нормы и правила, 
строить учебные стратегии, проявлять гиб-
кость в решении учебных задач, а также 
прилагать усилия, направленные на пони-
мание, овладение знаниями и навыками 
[17] . Последние работы по этой тематике 
сосредоточены в основном на ее взаимос-
вязях с психологическими переменными, 

имеющими важное значение для обеспе-
чения академической успеваемости [24; 
25; 28] . Исследования демонстрируют, что 
высокий уровень школьной вовлеченности 
связан с развитой осознанной саморегу-
ляцией и высокой академической успева-
емостью [18; 28] . Показано, что развитие 
осознанной саморегуляции в средней шко-
ле (8-ой класс) препятствует снижению ког-
нитивной вовлеченности и познавательной 
активности в старшей школе [5] .

Актуальной тенденцией в исследовани-
ях, посвященных обсуждаемой проблеме, 
является изучение ее индивидуально-ти-
пологических проявлений [23] . В отличие 
от классического понимания индивидуаль-
но-типологического подхода, делающего 
акцент на индивидуальных различиях в 
особенностях темперамента и нервной 
системы, в современных психологических 
работах в области возрастной психологии 
и психологии образования его применение 
обычно предполагает изучение дифферен-
циальных различий психологических харак-
теристик обучающихся . Различия между 
типологическими группами выявляются на 
основе выделения профилей, рассматрива-
емых как естественно возникающие сочета-
ния связанных психологических феноменов 
на индивидуальном уровне [26] . Примене-
ние индивидуально-типологического (или 
дифференциального) подхода позволяет 
наиболее точно отразить проявления много-
мерных психологических феноменов [14] . 
Исследования индивидуальных проявлений 
школьной вовлеченности убедительно де-
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монстрируют, что обучающиеся с профи-
лем, отличающимся высокой когнитивной 
и поведенческой вовлеченностью, характе-
ризуются наиболее высокой академической 
успеваемостью [30], а также высокой само-
регуляцией [21; 22] .

Несмотря на повышенный интерес к ис-
следованию индивидуально-типологических 
особенностей школьной вовлеченности, 
обнаруживается небольшое число работ, 
направленных на изучение динамики профи-
лей вовлеченности (например, [34]) . В связи 
с этим представляется необходимым иссле-
дование как изменчивости профилей вовле-
ченности, так и ресурсов ее поддержания на 
протяжении школьного обучения . В русле 
развиваемых нами дифференциального и 
ресурсного подходов [11; 12] уже накоплен 
большой объем данных, свидетельствующих 
о роли осознанной саморегуляции как мета-
ресурса не только в обеспечении учебных 
результатов, но поддержании и развитии 
школьной вовлеченности (например, [11; 
28]) . Тем не менее ранее не предпринима-
лось попытки комплексного исследования 
индивидуально-типологических траекторий 
школьной вовлеченности, их динамики и ре-
сурсной роли осознанной саморегуляции в 
их обеспечении .

Целью исследования, которому посвя-
щена наша статья, было выявить индивиду-
ально-типологические траектории школьной 
вовлеченности и прогностическую роль 
осознанной саморегуляции в их детермина-
ции у подростков 6—8-ых классов . Исследо-
вательские вопросы: 1) Каковы индивиду-
ально-типологические траектории школьной 
вовлеченности обучающихся с 6-го по 8-ой 
класс? 2) Какова динамика индивидуально-
типологических траекторий школьной вовле-
ченности обучающихся с 6-го по 8-ой класс? 
3) Каковы регуляторные и личностные осо-
бенности обучающихся с «изменчивыми» 
индивидуально-типологическими траекто-
риями школьной вовлеченности? 4) Каковы 
прогностичные эффекты саморегуляции в 
детерминации индивидуально-типологиче-
ских траекторий школьной вовлеченности 
обучающихся с 6-го по 8-ой класс?

Характеристика выборки 
и примененного инструментария

Выборку лонгитюдного исследования 
составили учащиеся общеобразовательных 
школ г . Москвы и г . Калуги, обследованные 
в 6-ом (105 чел ., ср . возраст — 12,00 лет, 
48% девочки), 7-ом (83 чел ., ср . возраст — 
13,00 лет, 48,2% девочки) и 8-ом классах 
(80 чел ., ср . возраст — 14,26 лет, 48,8% 
девочки) .

В работе были применены следующие 
методики:

1 . «Многомерная шкала школьной во-
влеченности» в адаптации Т .Г . Фоминой и 
В .И . Моросановой [33; русскоязычная адап-
тация — 16] . Шкалы: поведенческая, когни-
тивная, эмоциональная, социальная вовле-
ченность, интегративный показатель — об-
щий уровень вовлеченности .

2 . Опросник В .И . Моросановой «Стиль 
саморегуляции учебной деятельности 
(ССУД-М 52)» [13] . Показатели: планирова-
ние, моделирование, программирование, 
оценивание результатов, гибкость, надеж-
ность, инициативность, ответственность, ин-
тегративный — общий уровень осознанной 
саморегуляции учебной деятельности .

3 . Русскоязычная адаптация опросни-
ка «Большая пятерка — детский вариант» 
С .Б . Малыха и коллег [10] . Показатели: экс-
траверсия, дружелюбность, нейротизм, до-
бросовестность, открытость опыту .

4 . Опросник Т .О . Гордеевой и коллег 
«Шкала академической мотивации школьни-
ков (ШАМ-Ш)» [6] . Шкалы: познавательная 
мотивация, мотивация достижения, моти-
вация саморазвития, мотивация самоува-
жения, мотивация уважения родителей, ин-
троецированная мотивация, экстернальная 
мотивация, амотивация .

5 . Опросник А .Д . Андреевой и А .М . При-
хожан в модификации И .Н . Бондаренко и 
коллег «Отношение к учению в средних и 
старших классах школы» [1; модифика-
ция — 4] . Шкалы: познавательная актив-
ность, мотивация достижения, тревожность, 
гнев, мотивация избегания неудачи .

Статистический анализ данных осу-
ществлялся путем спецификации и анализа 
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моделей латентных профилей и переходов 
с использованием информационных кри-
териев AIC, BIC и BLRT; логистического 
регрессионного анализа с использовани-
ем информационных критериев AIC и BIC, 
а также R2 Нагелькерке и Тжура; а также 
сравнения средних значений с использо-
ванием критерия Вилкоксона . Для анали-
за использовались программа JASP (ver . 
0 .18 .3 .0), а также статистическая среда R: 
пакет tidyLPA для спецификации и анализа 
моделей латентных профилей, пакет lmest 
для спецификации и анализа моделей ла-
тентных переходов .

Процедура анализа данных

Анализ данных осуществлялся в логи-
ке ранее проводимых работ, исследующих 
индивидуальные траектории психологиче-
ских особенностей обучающихся методом 
анализа профилей (Latent Profile Analysis/
LPA) (например, [27]) . LPA является мощной 
техникой анализа, позволяющей выявлять 
типы или группы людей, различающихся 
структурой и характеристиками профилей 
психологических характеристик, на осно-
ве данных об их «скрытых» аспектах [31] . 
В данной работе профили вовлеченности 
выделялись на каждой из трех точек лонги-
тюда: в 6-ом, 7-ом и 8-ом классах . Сравни-
вались два типа моделей с двумя, тремя и 
четырьмя профилями: с фиксированными/
свободными дисперсиями и нулевыми/не-
нулевыми ковариациями компонентов про-
филя (поведенческой, когнитивной, эмоцио-
нальной и социальной вовлеченности) .

Анализ латентных переходов (LTA) пред-
ставляет собой расширение анализа латент-
ных профилей (LPA), используемое для мо-
делирования изменений между ними с тече-
нием времени при помощи расчета вероят-
ностей переходов (transition probabilities) [29] . 
В данном исследовании LTA осуществлялся 
в логике, предложенной K . Nylund-Gibson 
[29]: на первом этапе проводился анализ ла-
тентных профилей и затем, на втором этапе, 
результаты данного анализа были использо-
ваны для изучения вероятностей переходов 
между выявленными профилями .

Описание результатов

1. Анализ латентных профилей (LPA)
На первом этапе исследования мы провели 

анализ латентных профилей для каждой точки 
лонгитюда . Модель выбиралась на основании 
информационных критериев AIC (информаци-
онный критерий Акаике) и BIC (байесовский 
информационный критерий), а также бутстреп 
теста отношения правдоподобия (BLRT), в ко-
тором низкое значение вероятности (p<0,05) 
указывает на вероятность улучшения модели 
при выделении большего числа профилей . Со-
гласно полученным результатам, наилучшими 
с точки зрения информационных критериев 
оказались следующие модели: 4 профиля с 
фиксированными дисперсиями и нулевыми ко-
вариациями между компонентами в 6-ом клас-
се (AIC=809,9, BIC=864,7, BLRT_p=0,01) и 
2 профиля со свободными дисперсиями и не-
нулевыми ковариациями в 7-ом (AIC=747,2, 
BIC=816,3, BLRT_p=0,03) и 8-ом классах 
(AIC=741,6, BIC=810,7, BLRT_p=0,01) . Тем не 
менее поскольку для анализа прогностичных 
эффектов и вероятностей переходов между 
профилями нам необходимо, чтобы профили 
структурно и конфигурационно соотносились, 
мы попытались выделить одинаковое их коли-
чество на каждой точке лонгитюда . В рамках 
этой логики в качестве наилучшей была выбра-
на модель с двумя профилями как значимая на 
всех трех точках лонгитюда и имеющая прием-
лемые индексы соответствия в 6-ом (AIC=834,2, 
BIC=865,2, BLRT_p=0,01), 7-ом (AIC=840,6, 
BIC=871,5, BLRT_p=0,01) и 8-ом классах 
(AIC=813,9, BIC=844,8, BLRT_p=0,01) . Отметим, 
что выделение большего количества типоло-
гических групп, в частности, включая группу, 
характеризующуюся средними значениями во-
влеченности, приводило к снижению качества 
классификации и значимости анализируемых 
моделей . На рис . 1 представлены выявленные 
в 6-ом, 7-ом и 8-ом классах профили .

Таким образом, в результате анализа уда-
лось выявить две группы обучающихся с про-
филями, стабильно воспроизводящимися на 
всех трех точках лонгитюда: с низкой и высо-
кой выраженностью всех компонентов вовле-
ченности . Выявленные группы характеризуют-
ся схожим количественным составом, а также 
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сходными средними значениями компонентов 
вовлеченности, лежащих в их основе . При 
этом отметим, что соотношение количества 
обучающихся с «высоким» и «низким» профи-
лями вовлеченности изменяется при переходе 
из 6-го в 8-ой класс . Так, если в 6-ом классе 
обучающихся с высокой вовлеченностью 62% 
от общей выборки и 34% — с низкой, то в 7-ом 
классе — 47% с высокой и 53% с низкой, а в 
8-ом классе — 42% с высокой и 58% с низкой . 
Отметим, что в данном случае мы говорим не 
о динамике траекторий вовлеченности, а о ко-
личественном соотношении «высоких» и «низ-
ких» групп в каждом из исследуемых классов 
обучения . О динамике траекторий вовлечен-

ности, их стабильности и изменчивости речь 
пойдет в соответствующем разделе ниже .

Далее, с целью выявления прогностично-
го эффекта личностных и регуляторных ре-
сурсов в отношении вовлеченности на более 
поздних точках лонгитюда были построены 
логистические регрессии . В качестве зави-
симой переменной (ЗП) выступала принад-
лежность к группе (профилю), в качестве 
независимых переменных (НП) — общий 
уровень осознанной саморегуляции, общий 
уровень отношения к учению, познаватель-
ная мотивация, экстраверсия, нейротизм и 
открытость новому опыту . Результаты ана-
лиза представлены в таблице .

Рис. 1. Профили школьной вовлеченности в 6-ом, 7-ом и 8-ом классах: BE — поведенческая, 
СE — когнитивная, EE — эмоциональная, SE — социальная вовлеченность
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Согласно полученным данным (см . та-
блицу), ресурсом формирования профиля 
с высокой выраженностью вовлеченности у 
семиклассников является их выраженная от-
крытость новому опыту в 6-ом классе, тогда 
как в 8-ом классе такими ресурсами высту-
пают развитая осознанная саморегуляция и 
выраженная экстраверсия в 7-ом классе .

2. Анализ латентных переходов (LTA)
С целью выявления особенностей изме-

нений индивидуально-типологических траек-
торий школьной вовлеченности обучающих-
ся с 6-го по 8-ой классы был проведен анализ 
латентных переходов (LTA) . Для этого были 
рассчитаны вероятности переходов между 

группами с «высоким» и «низким» профиля-
ми вовлеченности . На рис . 2 представлена 
модель, описывающая усредненные на всех 
трех точках вероятности переходов между 
профилем с высокой вовлеченностью и про-
филем с низкой вовлеченностью .

Согласно полученным результатам, вы-
явленные нами индивидуально-типологиче-
ские траектории школьной вовлеченности, 
в целом, являются достаточно стабильными: 
обучающиеся как с низкой, так и с высокой 
вовлеченностью с большей вероятностью 
сохраняют ее уровень и соответствующий 
ему профиль . При этом обнаружено, что 
если вероятность повысить вовлеченность 
оказывается крайне низкой (близкой к ну-

Таблица
Логистические регрессионные модели прогностических эффектов 

принадлежности к профилю в 7-ом и 8-ом классах

Модель 1. ЗП — принадлежность к профилю в 7-ом классе, НП — регуляторные и личностные 
показатели в 6-ом классе
χ2=83,67, df=76, AIC=87,67, BIC=92,39, Nagelkerke R²=0,357, Tjur R²=0,279, p=0,001

Предиктор Β Odds ratio

Открытость новому опыту 0,15** 1,165

Модель 2. ЗП — принадлежность к профилю в 8-ом классе, НП — регуляторные и личностные 
показатели в 7-ом классе
χ2=57,87, df=73, AIC=63,87, BIC=70,87, Nagelkerke R²=0,611, Tjur R²=0,519, p=0,001

Общий уровень осознанной саморегуляции 0,16** 1,174

Экстраверсия 0,14** 1,154
Примечание: B — нестандартизованный коэффициент регрессии, Odds ratio — оценка отношений шан-
сов, ** — p<0,01 . Принадлежность к низкому профилю закодирована как 0, принадлежность к высокому 
профилю — 1, для всех регрессионных моделей .

Рис. 2. Усредненные вероятности переходов между профилем с высокой вовлеченностью и 
профилем с низкой вовлеченностью: 1 — профиль с низкой вовлеченностью, 2 — профиль с 

высокой вовлеченностью, 2->1 — усредненная вероятность перехода из группы с высоким профилем 
вовлеченности в группу с низким профилем вовлеченности, 1->2 — усредненная вероятность перехода 
из группы с низким профилем вовлеченности в группу с высоким профилем вовлеченности, круговые 

стрелки — усредненная вероятность сохранить профиль вовлеченности неизменным
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левой), то вероятность ее снижения, напро-
тив, — достаточно высока . В связи с этим 
мы более детально проанализировали соот-
ношение стабильных и изменчивых групп с 
6-го по 8-ой классы . Согласно полученным 
данным, 60% от всей выборки обучающихся 
(N=48) характеризуются стабильными траек-
ториями вовлеченности . Среди учеников с 
изменчивыми траекториями (40% выборки, 
N=32) наиболее часто встречаются группы, 
характеризующиеся снижением вовлечен-
ности при переходе к старшим классам (75% 
обучающихся от выборки с изменчивыми 
траекториями, N=24), что соотносится с ре-
зультатами анализа латентных переходов . 
Отметим при этом, что 18,75% учеников с 
изменчивыми траекториями (N=6) харак-
теризуются повышением вовлеченности . 
Крайне редко (N=2, 6,25%) среди учеников 
с изменчивыми траекториями встречались 
обучающиеся со снижением высокой вовле-
ченности в 7-ом классе и ее повышением в 
8-ом классе (N=1), с повышением низкой во-
влеченности в 7-ом классе с ее снижением 
в 8-ом классе (N=1) . Наиболее часто встре-
чающаяся изменчивая группа (N=16, 50% 
обучающихся от выборки с изменчивыми 
траекториями) характеризуется следующей 
динамикой вовлеченности: высокая вовле-
ченность в 6-ом классе, низкая — в 7-ом и 
низкая — в 8-ом классе .

Далее мы проанализировали эту группу 
с целью выявления показателей, за счет 
которых происходит данное изменение, при 
помощи анализа средних значений с исполь-
зованием критерия Вилкоксона . Согласно 
полученным данным, при переходе из 6-го в 
7-й класс в этой группе наблюдается пони-
жение вовлеченности, главным образом за 
счет снижения ее когнитивного компонента 
(W=–3,26, p<0,001) . Общий уровень саморе-
гуляции в этой группе изменяется незначимо, 
вероятно, за счет роста показателя модели-
рования (W=2,11, p<0,01), хотя регуляторно-
личностные свойства надежности (W=–2,64, 
p<0,01) и ответственности (W=–2,58, p<0,01) 
при этом значимо снижаются . Обнаружива-
ется значимое снижение познавательной 
активности (W=–2,53, p<0,05) . Наблюдается 

и значимое уменьшение среднего по груп-
пе показателя добросовестности (W=–2,28, 
p<0,05), что, вероятно, связано со снижени-
ем когнитивной вовлеченности .

Обсуждение результатов

В результате исследования удалось вы-
явить две группы обучающихся с различ-
ными профилями школьной вовлеченности: 
с низкой и высокой выраженностью всех ее 
компонентов . Выделенные типологические 
группы стабильно воспроизводятся на всех 
трех точках лонгитюда и характеризуются 
сходным количественным составом и сред-
ними значениями компонентов вовлеченно-
сти, но изменчивым частотным соотноше-
нием . Полученные результаты соотносятся с 
данными ранее проведенных исследований 
[15; 21] .

Впервые проанализирована динамика 
индивидуально-типологических траекторий 
школьной вовлеченности обучающихся с 
6-го по 8-ой классы . Обнаружено, что уче-
ники с большей вероятностью сохраняют 
уровень и соответствующий профиль вовле-
ченности (60% обучающихся) . Тем не менее 
обнаруживаются и изменчивые траектории, 
причем наиболее часто встречающаяся сре-
ди них (50% обучающихся) группа характе-
ризуется профилем с высокой вовлеченно-
стью в 6-ом классе и ее снижением в 7-ом 
и 8-ом классах . Полученный результат со-
относится с данными о снижении школьной 
вовлеченности в подростковом возрасте, в 
особенности в 7—8-ых классах [19] .

Проанализированы регуляторные и лич-
ностные особенности группы обучающихся 
с наиболее часто встречающейся «изменчи-
вой» траекторией школьной вовлеченности . 
Обнаружено, что снижение вовлеченности 
при переходе из 6-го в 7-ой класс в данной 
группе связано со снижением когнитивной 
вовлеченности, которое, по-видимому, 
происходит за счет снижения регуляторно-
личностных свойств ответственности и на-
дежности, а также личностной диспозиции 
добросовестности . Обнаруживается также 
значимое снижение познавательной актив-
ности, что соотносится с результатами ис-
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следования динамики школьной вовлечен-
ности на выборке учеников средней школы 
[5] . Таким образом, полученные в исследо-
вании данные подтверждают известные, 
описанные в контексте культурно-историче-
ского подхода закономерности возрастного 
развития подростков 12—15 лет, а имен-
но — изменения мотивационной сферы, 
переориентация подростков на личностное 
самоопределение, изменение ведущей дея-
тельности с учебной на интимно-личностное 
общение [3; 7] .

Впервые показано, что развитие осоз-
нанной саморегуляции в 7-ом классе яв-
ляется значимым ресурсом формирования 
профиля с высокой вовлеченностью в 8-ом 
классе, что соотносится с данными о ре-
сурсной роли осознанной саморегуляции 
в поддержании высокой школьной вовле-
ченности в 8-ом классе и подтверждает 
ее прогностичную роль в поддержании 
вовлеченности на более поздних ступе-
нях обучения [15] . Кроме того, выявлена 
ресурсная роль экстраверсии в формиро-
вании такого профиля при переходе в 8-ой 
класс, что также соотносится с данными 
исследований [24] . Обнаружено, что «вы-
сокий» профиль вовлеченности в 7-ом 
классе наблюдается у обучающихся с вы-
сокими показателями открытости новому 
опыту в 6-ом классе . Как демонстрируют 
исследования, открытость новому опыту 
связана, прежде всего, с эмоциональным 
и социальным компонентами вовлечен-
ности [8] . Можно предположить, что фор-
мирование «высокого» профиля школьной 
вовлеченности в данном возрасте связано 
в первую очередь с развитием именно этих 
ее аспектов . Тем не менее данное предпо-
ложение нуждается в дальнейшей эмпири-
ческой проверке .

Выводы и заключение

1 . Выявлены группы обучающихся, ха-
рактеризующиеся двумя индивидуально-
типологическими профилями школьной во-
влеченности: с низкой и высокой выражен-
ностью всех ее компонентов . Выделенные 
группы стабильно воспроизводятся на всех 

трех точках лонгитюда, однако их частотное 
соотношение изменяется при переходе из 
6-го в 7-ой и далее — в 8-ой класс .

2 . Показано, что 60% обучающихся ха-
рактеризуются стабильной траекторией 
вовлеченности . У половины учеников, ха-
рактеризующихся изменчивыми траектори-
ями, наблюдается высокая вовлеченность в 
6-ом классе, а затем ее снижение в 7-ом и 
8-ом классах . Эта группа характеризуется 
сниженными показателями регуляторно-лич-
ностных свойств ответственности и надеж-
ности, личностной диспозиции добросовест-
ности, а также познавательной активности 
при переходе из 6-го в 7-ой класс .

3 . Показано, что развитие осознанной 
саморегуляции связано с формированием 
гармоничного профиля школьной вовлечен-
ности с высокой выраженностью всех ее 
компонентов у обучающихся при переходе 
из 7-го в 8-ой класс . При переходе из 6-ого 
в 7-ой класс формирование такого профиля 
обеспечивается открытостью новому опыту .

Полученные результаты имеют высокое 
практическое значение, поскольку дают воз-
можность прогнозировать динамику школь-
ной вовлеченности на индивидуально-типо-
логическом уровне, а также разрабатывать 
программы ее поддержки в «критический» 
момент ее наибольшего снижения — в сред-
ней школе .

Ограничением данного исследования 
является малочисленность выборки, не 
позволяющей выделить большее число 
информативных типологических групп, от-
личающихся большей вариативностью как 
выраженности общего уровня школьной во-
влеченности, так и ее компонентов . В этой 
связи перспективы дальнейшего исследо-
вания динамики индивидуально-типологи-
ческих траекторий школьной вовлеченно-
сти связаны с тщательной эмпирической 
проверкой выявленных закономерностей на 
более многочисленных лонгитюдных выбор-
ках . Перспективным направлением также 
представляется изучение индивидуально-
типологических траекторий и психологиче-
ских ресурсов школьной вовлеченности на 
старших ступенях школьного обучения .
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