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Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию второй в 2022 г . выпуск журнала «Психологическая наука и 

образование» (№ 2 — 2022 г .) .
Рубрику «Психология развития» открывает статья с описанием исследования взаимосвязи 

вовлеченности в использование информационно-коммуникационных технологий и базовых и ин-
дивидуальных ценностей у молодого и старшего поколений . По результатам исследования можно 
предположить, что ценностная структура молодого поколения россиян будет все более подстраи-
ваться под ускоренные в период пандемии COVID-19 процессы цифровизации .

 Читатели также могут познакомиться с адаптацией русскоязычной версии инструмента LSITA-
SF, который можно рекомендовать в качестве шкалы для скрининга и мониторинга удовлетворен-
ности жизнью в «третьем возрасте» .

В рубрике «Психология образования» можно узнать о результатах эмпирического исследова-
ния феномена профессиональных представлений у студентов и формирующего эксперимента, 
целью которого является выявление влияния негативных эмоциональных переживаний на раз-
витие профессиональных представлений у студентов; познакомиться с обширным литературным 
обзором современных работ, посвященных исследованиям когнитивных предикторов академиче-
ской успешности, таких как психометрический интеллект и креативность; проследить особенности 
развития целей учебной деятельности студентов педагогического университета и их взаимосвязь 
с мотивацией и успешностью профессионального обучения; узнать о различиях в проявлении и 
детерминации образовательно-развивающей активности студентов в обычной жизнедеятельно-
сти и в условиях вынужденной социальной изоляции .

В выпуске представлены результаты разработки и валидизации новой методики, направлен-
ной на измерение и диагностику академической адаптации студентов .

Надеемся, что любой читатель сможет найти для себя интересный материал во втором в 
2022 году выпуске журнала «Психологическая наука и образование» .
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Представлены результаты исследования взаимосвязи вовлеченности в ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и базо-
вых индивидуальных ценностей у молодого и старшего поколения россиян . 
Предполагалось, что в этих возрастных группах базовые ценности играют 
разную роль в побуждении или препятствии вовлечения в использование 
ИКТ . Исследование проводилось с помощью социально-психологического 
опроса . Анкета включала авторскую методику для измерения вовлеченно-
сти в использование ИКТ и сокращенную версию опросника Ш . Шварца 
для оценки базовых ценностей (ESS-21) . В сравнительной перспективе при 
помощи анализа модерации оценивалась связь активности использования 
ИКТ и базовых ценностей у российской молодежи и старшего поколения 
(N=990; средний возраст=37,6 лет; 31,4% мужчины) с учетом их возраста 
как модератора данной связи и контроля других социально-демографиче-
ских характеристик . В результате было определено, что возраст респон-
дентов отрицательно связан с вовлеченностью в ИКТ, в отличие от уровня 
образования и уровня дохода . Девять из десяти ценностей (за исключением 
«Стимуляции») связаны с вовлеченностью в использование ИКТ . Ряд цен-
ностей связан с использованием ИКТ независимо от возраста («Власть», 
«Традиция», «Благожелательность», «Универсализм») . Также есть ряд 
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ценностей («Достижение», «Гедонизм», «Стимуляция», «Конформность», 
«Безопасность»), которые определенным образом сопряжены с вовлечен-
ностью в использование ИКТ только у старшего поколения . В статье обсуж-
даются полученные результаты .

Ключевые слова: базовые ценности, информационно-коммуникационные 
технологии, цифровизация, модерация, молодежь, старшее поколение .

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-
18-00169, https://rscf .ru/project/19-18-00169/ .
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ческих ценностей и вовлеченности в использование информационно-коммуникационных техно-
логий у молодежи и старшего поколения // Психологическая наука и образование . 2022 . Том 27 . 
№ 2 . C . 5—18 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2022270201
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This article presents the results of a study on the interrelationship between values 
and the use of Information and Communication Technology (ICT) among younger 
and older Russians . It was assumed that for these age groups basic values play a 
different role in encouraging or discouraging the use of ICT . The study was carried 
out using a socio-psychological survey . The questionnaire included the authors’ 
methodology for measuring involvement in the use of ICT and a short version of 
Sh . Schwartz’s questionnaire for assessing basic values (ESS-21) . In a compara-
tive perspective, using the moderator analysis, the connection between the active 
use of ICT and basic values among younger and older Russians (N=990; average 
age=37 .6 years; 31 .4% male) were assessed, taking into account their age as 
a moderator . As a result, it was found that the age of respondents is negatively 
associated with the active use of ICT, in contrast to the level of education and 
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Введение

Роль информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в обществе становится все 
значительнее с каждым годом . В частности, 
важность ИКТ в повседневной жизни стала 
очевидной в период пандемии COVID-19 . 
Средства онлайн-коммуникации существен-
но поддержали бизнес, учебные заведения . 
В этой связи ценность умения активно ис-
пользовать ИКТ неуклонно растет . Соот-
ветственно, необходимо понимать, как раз-
личные психологические факторы связаны с 
вовлеченностью в использование ИКТ .

Целью проведенного исследования было 
определение характера взаимосвязи базовых 
индивидуальных ценностей с вовлеченностью 
в использование ИКТ у респондентов двух воз-
растных категорий — у молодежи и взрослых . 
Поскольку социализация молодежи происходи-
ла в условиях активного использования ИКТ, 
т .н . киберсоциализации [1], а у взрослых — нет, 
то мы можем предположить, что в разных воз-
растных группах базовые ценности могут играть 
разную роль в побуждении или препятствовании 
активного использования ИКТ . Соответственно, 
наше исследование имеет две основные зада-
чи: 1) оценка взаимосвязи индивидуальных цен-
ностей с вовлеченностью в использование ИКТ; 
2) оценка модерационного эффекта возраста 
респондентов на взаимосвязь между ценностя-
ми и вовлеченностью в использование ИКТ .

Базовые ценности и их влияние 
на поведение

Базовые ценности указывают человеку 
на то, что для него важно в жизни . Категория 
ценностей личности широко применяется в 
социально-психологических исследованиях 
[14] . В теории базовых ценностей Ш . Шварца 
ценности определяются как мотивационные, 
надситуативные цели, служащие руково-
дящими принципами в жизни людей [21] . 
В классической версии теория Ш . Шварца 
включала 10 базовых человеческих ценно-
стей: «Власть», «Достижение», «Гедонизм», 
«Стимуляция», «Самостоятельность», «Уни-
версализм», «Благожелательность», «Тра-
диция», «Конформность» и «Безопасность» . 
В теории Ш . Шварца взаимосвязи между 
десятью базовыми ценностями описываются 
в качестве двумерной структуры, состоящей 
из четырех типов ценностей высшего по-
рядка [22] . Первое измерение представляет 
собой ценностную оппозицию «Открытость 
к изменениям» (ценности «Самостоятель-
ность» и «Стимуляция») — «Сохранение» 
(ценности «Безопасность», «Конформность» 
и «Традиция») . Второе измерение включает 
в себя следующие ценности высшего поряд-
ка: «Самопреодоление» (ценности «Благо-
желательность» и «Универсализм») — «Са-
моутверждение» (ценности «Власть» и «До-
стижение») .

income level . Nine out of ten values (excluding Stimulation) are associated with 
the use of ICT . Several values are associated with the use of ICT, regardless of 
age (Power, Tradition, Benevolence, Universalism) . There is also a number of 
values (Achievement, Hedonism, Stimulation, Conformity, Security) which in a 
certain way are associated with the use of ICT only among the older generation . 
The article discusses the results obtained .

Keywords: basic values, information and communication technologies, digitali-
zation, moderation, young people, older generation .
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Изменение ценностей с возрастом

Ш . Шварц выделял три источника воз-
растных различий в ценностных приоритетах: 
возрастные периоды жизни, физическое ста-
рение и когортные эффекты [22] . Молодые 
люди более нуждаются в поиске партнера для 
создания семьи и, следовательно, ищут его 
[10; 13] . В результате ценности, связанные с 
этими потребностями, должны иметь более 
высокий приоритет для молодых взрослых, 
чем для людей старшего возраста . Кроме 
того, молодые люди более ориентированы 
на получение удовольствий от жизни и ново-
го опыта, следовательно, для них наиболее 
важны ценности «Гедонизм» и «Стимуляция» 
[8; 23] . С возрастом данная тенденция, как 
правило, уменьшается отчасти из-за воз-
никающих жизненных проблем (воспитание 
детей, поддержание карьеры) и частично из-
за ухудшения сенсорных способностей [8; 9] . 
Значимость ценностей сохранения возраста-
ет с возрастом [24] . Для пожилых людей важ-
но сохранить то, что они достигли и создали 
в течение жизни, поэтому для них характерно 
поддерживать привычный уклад жизни, со-
циальный порядок, консервативные нормы и 
традиции [18; 19; 22] .

Итак, ценности, сформированные в тече-
ние определенного периода жизни, отражают 
влияние окружающей среды и формируют то, 
чем индивид руководствуется в определен-
ные этапы жизни.

Связь ценностей с использованием ИКТ

Ценности связаны с широким спектром 
видов поведения людей, в том числе и с вовле-
ченностью в использование ИКТ . Восприятие 
индивидом ИКТ находится под влиянием цен-
ностей . Было установлено следующее: при-
нятие новой технологии требует ее соответ-
ствия ожиданиям и ценностным установкам 
индивида [15] . Например, чем больше индивид 
ценит достижения, тем больше он будет пред-
почитать наиболее продвинутые и прогрессив-
ные технологии . Также если у индивида ярко 
выражены ценности саморазвития и любозна-

тельности, то он с высокой вероятностью будет 
положительно относиться к ИКТ [7] .

Люди с ценностями, определяющими вы-
сокую склонность к риску, чаще более поло-
жительно относятся к использованию ИКТ, 
чем те, у кого склонность к риску выражена 
слабо [7] . В свою очередь, у пользователей 
социальных сетей зачастую сильно выражены 
ценности стимуляции [12] .

Таким образом, в существующих исследо-
ваниях мы видим подтверждение идеи о том, 
что ценности могут быть связаны с вовлечен-
ностью в использование ИКТ, однако эти ис-
следования не концентрировались на изуче-
нии связи всех 10 ценностей (по Ш . Шварцу) с 
вовлеченностью в использование ИКТ, и тем 
более эта связь не рассматривалась в срав-
нительной перспективе — в группах молоде-
жи и взрослых .

Организация и методы исследования

Выборка
В выборку исследования вошли 990 ре-

спондентов (из них 31,4% мужчин), возраст 
которых варьируется от 15 до 72 лет (средний 
возраст M=37,6 лет, σ=11,284 лет) . Около 62,8% 
респондентов имели высшее образование, 
остальные — либо средне-специальное, либо 
незаконченное высшее (студенты) . Также важ-
но отметить, что на 2019 г . 76,9% респондентов 
трудоустроены и 87,1% — имеют доход выше 
установленного прожиточного минимума .

Процедура
Социально-психологическое исследова-

ние проводилось с начала октября 2019 года 
по начало марта 2020 года на онлайн-плат-
форме «1ka .si» . Ссылка на исследование рас-
пространялась через такие социальные сети, 
как «ВКонтакте» и Facebook* .

Инструментарий
1 . Вовлеченность в использование ИКТ 

оценивалась с помощью авторской методи-
ки [4], позволяющей оценить как весь индекс 
оценки вовлеченности в использование ИКТ, 

* C 21 марта 2022 года официально запрещен на территории России .
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так и отдельные его компоненты (экономиче-
ские действия в интернете, коммуникация в 
социальных сетях, использование смартфо-
на, разнообразие сфер использования ИКТ) . 
Опросник состоит из 16 вопросов, на кото-
рые респонденту необходимо дать ответ по 
5-балльной шкале, указав частоту, с которой 
совершаются описанные действия (от 1 — 
«никогда» до 5 — «ежедневно») . Например, 
«Насколько часто Вы пользуетесь компьюте-
ром, планшетным компьютером или ноутбу-
ком в повседневной жизни?» .

2 . Базовые индивидуальные ценности 
оценивались при помощи сокращенной вер-
сии опросника Ш . Шварца, включенного в 
анкету Европейского Социального Исследо-
вания [11] . Для диагностики 10 базовых цен-
ностей респонденту предлагается 21 утверж-
дение, предполагающее ответ по 6-балльной 
шкале .

3 . Респондентам были предложены вопро-
сы, направленные на оценку их социально-де-
мографических характеристик: пол, возраст, 
уровень образования и уровень дохода .

Результаты

В табл . 1 представлены средние значения и 
стандартные отклонения переменных исследо-
вания (10-ти ценностей и индекса вовлеченно-
сти в использование ИКТ), а также результаты 

оценки значимости различий данных перемен-
ных между молодежью и взрослыми . Результа-
ты показывают, что у молодежи статистически 
значимо выше показатели вовлеченности в 
использование ИКТ, а также значимо выше зна-
чения таких ценностей, как «Стимуляция», «Ге-
донизм», «Достижение», «Власть» . Взрослые 
продемонстрировали статистически значимо 
более высокие значения таких ценностей, как 
«Безопасность», «Конформность», «Традиция» . 
Удивительным выглядит более высокое значе-
ние ценностей власти у молодежи . Обычно у 
молодых поколений эти ценности выражены в 
меньшей степени, чем у более старших [2] .

В табл . 2 представлены результаты оценки 
связи ценностей, входящих в блок «Самоут-
верждение», вовлеченности в использование 
ИКТ и возраста . В данном случае ценности 
«Достижение» и «Власть» статистически зна-
чимо и положительно связаны с вовлеченно-
стью в использование ИКТ . Возраст статисти-
чески значимо и отрицательно связан с во-
влеченностью в использование ИКТ . Влияние 
эффекта интеракции (модерационный эф-
фект) ценностей блока «Самоутверждение» и 
возраста на вовлеченность в использование 
ИКТ статистически значимо и положительно 
только в случае ценности «Достижение» .

На рис . 1 визуально представлено взаи-
модействие ценности «Достижение» и воз-

Таблица 1
Средние значения, стандартные отклонения, значимость различий средних

Переменная
Молодежь

M(SD)
Взрослые

M(SD)
t

Вовлеченность в использование ИКТ 3,63 (0,46) 3,18 (0,68) 7,05***

Безопасность 4,37 (1,12) 4,82 (1,10) -3,68***

Конформность 3,45 (1,25) 3,75 (1,24) -2,20

Традиция 3,54 (1,10) 4,23 (1,05) -5,86***

Благожелательность 4,41 (1,18) 4,46 (1,03) -0,38

Универсализм 4,42 (0,98) 4,50 (0,93) -0,72

Самостоятельность 4,38 (0,99) 4,34 (1,05) 0,38

Стимуляция 3,84 (1,25) 3,29 (1,35) 3,81***

Гедонизм 4,41 (1,11) 3,57 (1,29) 6,36***

Достижение 4,26 (1,27) 3,42 (1,37) 5,77***

Власть 3,89 (1,18) 3,29 (1,20) 4,63***
Примечание. *** p<0,001.
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раста при объяснении дисперсии показателя 
вовлеченности в использование ИКТ . Наклон 
линии связи становится более выраженным с 
повышением возраста, то есть связь между 
ценностью «Достижение» и вовлеченностью 
в использование ИКТ усиливается, особенно 
в случае старшего поколения .

В табл . 3 представлены результаты оценки 
связи ценностей блока «Сохранение», вовле-

ченности в использование ИКТ и возраста . 
В данном случае ценности «Безопасность» 
«Конформность» и «Традиция» статистически 
значимо и отрицательно связаны с вовлечен-
ностью в использование ИКТ . Возраст стати-
стически значимо и отрицательно связан с 
вовлеченностью в использование ИКТ . Вли-
яние эффекта интеракции ценностей блока 
«Сохранение» и возраста на вовлеченность 

Рис. 1. Графическое представление взаимодействия между ценностью «Достижение», возрастом 
и вовлеченностью в использование ИКТ

Таблица 2 
Взаимосвязь ценностей блока «Самоутверждение» и вовлеченности 

в использование ИКТ при учете возраста как модератора

Переменные
Модель 1

«Достижение»
β

Модель 2
«Власть»

β
Ценность+ 0,13*** 0,09**

Возраст -0,02*** -0,02***

Ценность x Возраст 0,006* 0,004

Пол -0,03 -0,04

Образование 0,04 0,05**

Доход 0,06*** 0,06***

R2 0,14 0,13

F-статистика 25,62*** 22,97***
Примечание. В каждой из моделей представлена та ценность, которая указа-
на в столбце; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 .
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в использование ИКТ статистически значимо 
и отрицательно только в случае ценностей 
«Безопасность» и «Конформность» .

На рис . 2 визуально представлено вза-
имодействие ценности «Безопасность» и 
возраста при объяснении дисперсии показа-
теля вовлеченности в использование ИКТ . 
Наклон линии связи становится более вы-
раженным с повышением возраста, то есть 

связь между ценностью «Безопасность» и 
вовлеченностью в использование ИКТ уси-
ливается, в то время как у молодежи данная 
ценность не связана с вовлеченностью в ис-
пользование ИКТ .

На рис . 3 визуально представлено вза-
имодействие ценности «Конформность» и 
возраста при объяснении дисперсии показа-
теля вовлеченности в использование ИКТ . 

Таблица 3
Взаимосвязь ценностей блока «Сохранение» и вовлеченности 

в использование ИКТ при учете возраста как модератора

Переменные
Модель 3

«Безопасность»
β

Модель 4
«Конформность»

β

Модель 5
«Традиция»

β
Ценность+ -0,10** -0,09** -0,09**

Возраст -0,02*** -0,02*** -0,02***

Ценность x Возраст -0,009** -0,006* -0,004

Пол -0,04 -0,04 -0,04

Образование 0,05*** 0,05** 0,05**

Доход 0,06*** 0,06*** 0,06***

R2 0,14 0,13 0,13

F-статистика 24,9*** 24,06*** 22,93***
Примечание . В каждой из моделей представлена та ценность, которая указана в столбце; *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001 .

Рис. 2. Графическое представление модерационного эффекта возраста по отношению к взаимосвязи 
между ценностью «Безопасность» и вовлеченностью в использование ИКТ
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С повышением возраста наклон линии свя-
зи становится более выраженным, то есть 
связь между ценностью «Конформность» и 
вовлеченностью в использование ИКТ уси-
ливается .

В табл . 4 представлены результаты оцен-
ки связи ценностей блока «Самопреодоле-
ние», вовлеченности в использование ИКТ и 

возраста . В данном случае только ценность 
«Универсализм» статистически значимо и 
отрицательно связана с вовлеченностью в 
использование ИКТ . Возраст статистически 
значимо и отрицательно связан с вовлеченно-
стью в использование ИКТ . Модерационный 
эффект возраста статистически незначим 
для моделей, представленных в табл . 4 .

Рис. 3 . Графическое представление модерационного эффекта возраста по отношению к взаимосвязи 
между ценностью «Конформность» и вовлеченностью в использование ИКТ

Таблица 4
Взаимосвязь ценностей блока «Самопреодоление» и вовлеченности 

в использование ИКТ при учете возраста как модератора

Переменные
Модель 6

«Благожелательность»
β

Модель 7
«Универсализм»

β
Ценность+ 0,06 -0,08**

Возраст -0,02*** -0,02***

Ценность x Возраст -0,002 0,003

Пол -0,04 -0,04

Образование 0,05** 0,05***

Доход 0,07*** 0,06***

R2 0,12 0,13

F-статистика 22,15*** 23,03***
Примечание. В каждой из моделей представлена та ценность, которая указана в 
столбце; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 .
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В табл . 5 представлены результаты 
оценки связи ценностей блока «Открытость 
изменениям», вовлеченности в использова-
ние ИКТ и возраста . В данном случае цен-
ности «Гедонизм», «Стимуляция» и «Само-
стоятельность» статистически незначимо 
связаны с вовлеченностью в использование 
ИКТ . Возраст статистически значимо и от-
рицательно связан с вовлеченностью в ис-

пользование ИКТ . Возраст также является 
модератором связи ценностей «Гедонизм» и 
«Стимуляция» с вовлеченностью в использо-
вание ИКТ .

На рис . 4 и 5 визуально представлена ин-
теракция таких ценностей, как «Гедонизм» и 
«Стимуляция», с возрастом при объяснении 
дисперсии показателя вовлеченности в ис-
пользование ИКТ .

Таблица 5
Взаимосвязь ценностей блока «Открытость изменениям» и вовлеченности 

в использование ИКТ при учете возраста как модератора

Переменные
Модель 8

«Гедонизм»
β

Модель 9
«Стимуляция»

β

Модель 10
«Самостоятельность»

β
Ценность+ 0,06 0,06 -0,00

Возраст -0,02*** -0,02*** -0,02***

Ценность x Возраст 0,007** 0,007* -0,003

Пол -0,04 -0,04 -0,05

Образование 0,05*** 0,05** 0,05*

Доход 0,06*** 0,06*** 0,06***

R2 0,13 0,13 0,12

F-статистика 23,59*** 22,85*** 19,58***

Примечание . В каждой из моделей представлена та ценность, которая указана в столбце; *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001 .

Рис. 4. Графическое представление модерационного эффекта возраста по отношению к взаимосвязи 
между ценностью «Гедонизм» и вовлеченностью в использование ИКТ
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Наклон линий связи становится более вы-
раженным с повышением возраста, то есть 
связь между ценностями «Гедонизм» и «Сти-
муляция» и вовлеченностью в использование 
ИКТ усиливается, в то время как у молодежи 
наклон линии связей имеет относительно го-
ризонтальное положение, что свидетельству-
ет скорее об их отсутствии .

Обсуждение результатов

Прежде всего отметим, что возраст 
респондентов отрицательно связан с во-
влеченностью в использование ИКТ . Также 
построенные модели указывают на то, что 
социально-демографические характеристики 
(уровень дохода и образования) у респон-
дентов двух поколений связаны с вовлечен-
ностью в использование ИКТ положительно, 
что соответствует результатам предыдущих 
исследований [5] .

Ценности блока «Самоутверждение» по-
ложительно связаны с вовлеченностью в 
использование ИКТ . Люди, отдающие пред-
почтение контролю всех аспектов своей жиз-
ни, предпочитают использовать ИКТ с целью 

расширения своего социального влияния [6] . 
Для людей, ориентированных в своей жизни 
на достижение успеха, владение знанием и 
навыком использования таких технологий вы-
ступает инструментом для своего личностно-
го и профессионального развития [6] . Однако 
при этом важно обратить внимание на то, что 
ценности власти положительно связаны с во-
влеченностью в использование ИКТ незави-
симо от возраста, а в группе взрослых имен-
но ценности достижения побуждают к более 
активному использованию ИКТ . Ранее мы об-
ратили внимание на более высокое значение 
ценностей власти у молодежи и отметили, что 
обычно у молодых поколений эти ценности 
выражены в меньшей степени, чем у более 
старших [2] . Более высокие значения цен-
ностей власти российской молодежи можно 
объяснить именно тем, что ценностная струк-
тура подстраивается под цифровую среду, ко-
торая предъявляет более высокие требования 
к вовлеченности в использование ИКТ .

Ценности блока «Сохранение» отрица-
тельно связаны с вовлеченностью в исполь-
зование ИКТ . На сегодняшний день ИКТ 
широко используются во всех сферах жизни 

Рис. 5. Графическое представление модерационного эффекта возраста по отношению к взаимосвязи 
между ценностью «Стимуляция» и вовлеченностью в использование ИКТ
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общества . Однако их динамичное развитие 
приводит к тому, что правовое регулирова-
ние отношений в этой сфере не успевает 
стабилизировать и упорядочить все потен-
циальные взаимодействия пользователей, 
что актуализирует вопрос о безопасном пре-
бывании в информационной среде [3] . Таким 
образом, люди, ориентированные на постро-
ение безопасного и стабильного общества, 
будут стремиться избегать использования 
ИКТ и продолжать оценивать пребывание 
в этой среде с точки зрения потенциальных 
рисков [25] . Такой паттерн поведения в боль-
шей мере свойственен взрослым, которые 
имеют более выраженные по сравнению с 
молодежью ценности «Конформность» и 
«Безопасность» .

Ценности блока «Самопреодоление» от-
рицательно связаны с вовлеченностью в 
использование ИКТ в случае ценности «Уни-
версализм» и не связаны вовсе в случае цен-
ности «Благожелательность» [21] . Данные 
ценности не отличаются статистически зна-
чимо в группах молодежи и взрослых, также 
мы не обнаружили модерации — в группах 
молодежи и взрослых направленность связи 
универсализма с вовлеченностью в исполь-
зование ИКТ одинакова . Стоит отметить, что 
современные технологии мало направлены в 
сторону поддержания окружающей среды и 
на данный момент наносят ей значительный 
ущерб, что идет вразрез со взглядами людей, 
доминирующей ценностью которых является 
«Универсализм» [17] . Кроме того, говоря о ра-
венстве людей, роль ИКТ весьма неоднознач-
на, поскольку информационное пространство, 
создаваемое посредством технологий, скорее 
обостряет проблемы, связанные с ним [20] .

Ценности блока «Открытость изменени-
ям» не сопряжены с вовлеченностью в ис-
пользование ИКТ на всей выборке . Однако 
при рассмотрении возраста как модератора, 
связи между ценностью «Гедонизм» и цен-
ностью «Стимуляция» с вовлеченностью в 
использование информационных технологий 
соответственно актуализируются . Таким об-
разом, мы видим, что «Гедонизм» и «Сти-
муляция» демонстрируют положительную 
связь с вовлеченностью в использование ИКТ 

только в группе взрослых россиян . То разноо-
бразие видов деятельности, которое на сегод-
няшний день ИКТ предоставляют пользовате-
лям, позволяет удовлетворить потребности 
даже самых избирательных из них . Поэтому 
старшее поколение, мотивированное такими 
ценностями, как «Гедонизм» и «Стимуляция», 
более вовлечено в использование информа-
ционных технологий . В то время как моло-
дое поколение, искушенное пребыванием в 
информационной и технологичной среде, не 
склонно удовлетворять свою потребность в 
разнообразной деятельности и новом опыте 
посредством использования технологий [16] .

Заключение

Мы обнаружили, что ценности, связанные 
с вовлеченностью в использование ИКТ, мож-
но разделить на две категории:

1) Ценности, которые связаны с вовле-
ченностью в использование ИКТ универсаль-
но, независимо от возраста респондентов: 
«Власть» (положительно), «Традиция» (от-
рицательно), «Благожелательность» (отрица-
тельно) .

2) Ценности, которые значимо связаны с 
вовлеченностью в использование ИКТ только 
у взрослых: «Достижение» (положительно), 
«Гедонизм» (положительно), «Стимуляция» 
(положительно), «Конформность» (отрица-
тельно), «Безопасность» (отрицательно) .

Можно предположить, что ценностная 
структура молодого поколения россиян будет 
все более подстраиваться под ускоренные в 
период пандемии COVID-19 процессы цифро-
визации . Опираясь на выявленные тенденции, 
мы также можем предположить, в какую сто-
рону будет идти ценностный сдвиг . У нового 
поколения будет усиливаться выраженность 
ценностей «Достижение», «Стимуляция», «Ге-
донизм» и, вероятно, «Власть» . Значимость 
ценностей «Благожелательность», «Тради-
ция», «Конформность» будет снижаться .
Новая цифровая среда будет поддерживать 
такую ценностную структуру, тем более, если 
большое количество социальных контактов 
представителей молодого поколения «уйдет 
в онлайн», как это происходит сейчас . Мы по-
лагаем, что при воспитании молодежи в новых 
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условиях важно уделять большее внимание 
формированию ценностей блока «Самопре-
одоление» (прежде всего, «Благожелатель-

ности»), которые важны для построения гар-
моничных социальных отношений, но могут 
снижаться при адаптации к цифровой среде .
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Целью исследования была адаптация русскоязычной версии краткой 
формы индекса удовлетворенности жизнью для «третьего возраста» (Life 
Satisfaction Index for the Third Age-Short Form; LSITA-SF) Э . Барретта [6] . 
В исследовании приняли участие 203 респондента в возрасте от 50 до 
83 лет . Все участники заполнили LSITA-SF и шкалы, оценивающие апатию, 
депрессию, субъективную витальность, общую удовлетворенность жизнью 
и субъективное переживание счастья . Обработка результатов показала, 
что русскоязычная версия LSITA-SF имеет однофакторную структуру, а 
также демонстрирует высокие показатели внутренней надежности и кон-
вергентной валидности . Анализ социально-демографических различий в 
показателях по LSITA-SF указал на то, что женщины и респонденты более 
младшего возраста имели более высокие показатели удовлетворенности 
жизнью в «третьем возрасте», чем мужчины и респонденты более стар-
шего возраста . На основании обнаруженных закономерностей делается 
вывод о том, что русскоязычная версия LSITA-SF является надежным и 
валидным инструментом, который можно рекомендовать в качестве шкалы 
для скрининга и мониторинга удовлетворенности жизнью у русскоязычных 
респондентов, находящихся в «третьем возрасте» .

Ключевые слова: LSITA-SF, удовлетворенность жизнью, «третий возраст», 
факторная структура, внутренняя надежность, конвергентная валидность .
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Введение

Удовлетворенность жизнью как инте-
гральная характеристика субъективного 
благополучия всегда была предметом ин-
тенсивного внимания исследователей, по-
тому не представляется удивительным тот 
факт, что в период пандемии COVID-19 по-
явилось достаточно большое количество 
эмпирических исследований, проливающих 

свет на удовлетворенность жизнью как спец-
ифический исход в кризисных жизненных 
обстоятельствах . Результаты популяционных 
исследований указали на то, что с бо ́льшей 
удовлетворенностью жизнью были связаны 
бо ́льшие показатели надежды и осмыслен-
ности жизни [21], меньшие показатели стрес-
са и страха, связанного с пандемией, а также 
бо ́льшие показатели чувства связности [12], 
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The aim of this study was to adapt the Russian version of the Life Satisfaction In-
dex for the Third Age-Short Form (LSITA-SF) by E . Barrett [6] . The study involved 
203 respondents aged 50 to 83 years . All participants completed a set of socio-
demographic questions, LSITA-SF, and instruments assessing apathy, depres-
sion, subjective vitality, overall satisfaction with life, and subjective happiness . 
The results showed that the Russian version of the LSITA-SF has a one-factor 
structure and demonstrates high internal reliability and convergent validity . An 
analysis of the socio-demographic differences in the LSITA-SF scores indicated 
that females and younger respondents had higher scores of satisfaction with life 
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меньшее количество дней социальной изо-
ляции, достаточное количество информации, 
профессиональная занятость и частичный 
доступ к внешнему миру [17] .

Особо остро пандемия COVID-19 по-
влияла на лиц зрелого возраста, попавших 
в группу риска и вынужденных соблюдать 
усиленные меры предосторожности . Специ-
алисты обнаружили противоречивые законо-
мерности, связанные с удовлетворенностью 
жизнью в пожилом возрасте, которые, по 
всей видимости, можно объяснить кросс-
культурными различиями респондентов и/
или особенностями распространения панде-
мии и борьбы с ней в конкретных странах . 
Так, в Бельгии пожилые люди сообщали о 
значительном снижении удовлетворенности 
жизнью в период пандемии COVID-19 [9], 
тогда как в Швеции показатели удовлетво-
ренности жизнью остались стабильными 
по отношению к допандемическим оценкам 
даже при том, что 44,9% респондентов бес-
покоились о своем здоровье, 69,5% — о со-
циальных последствиях пандемии, 25,1% — 
о финансовых последствиях пандемии и 
42,3% — о высоком риске инфицирования 
[22] . Наконец, в Польше и Германии пожилые 
люди оценивали свою удовлетворенность 
жизнью, качество жизни и в целом психоло-
гическое благополучие во время пандемии 
выше, чем молодые люди, а также демон-
стрировали бо ́льшую толерантность к риску, 
лучшее качество сна, более высокие показа-
тели оптимизма и меньшее количество труд-
ностей с расслаблением, чем респонденты 
среднего возраста [7] .

Данные закономерности иллюстрируют 
необходимость проведения кросс-культурных 
исследований удовлетворенности жизнью в 
зрелом возрасте, что, в свою очередь, пред-
полагает наличие психометрически обосно-
ванных инструментов .

В настоящее время в психологических ис-
следованиях широко распространена шкала 
удовлетворенности жизнью (Satisfaction With 
Life Scale, SWLS), разработанная в 1985 году 
американским психологом Э . Динером [10] . 
Она используется для диагностики респон-
дентов в юношеском и зрелом возрасте, в том 

числе находящихся в периоде поздней зрело-
сти [13] . Позднее были разработаны и вали-
дизированы многомерные шкалы удовлетво-
ренности жизнью для детей (Multidimensional 
Life Satisfaction Scale for Children, MLSS-C) 
[19] и респондентов юношеского возраста 
(Multidimensional Students’ Life Satisfaction 
Scale, MSLSS) [20] . Наконец, в 2009 году 
Э . Барретт разработал краткую форму индек-
са удовлетворенности жизнью для «третьего 
возраста» (Life Satisfaction Index for the Third 
Age-Short Form; LSITA-SF), предназначенную 
для оценки удовлетворенности жизнью у лиц, 
достигших 50-летнего возраста [6] . В отличие 
от SWLS, LSITA-SF содержит не только общие, 
но и специфические вопросы, измеряющие 
соотношение текущей удовлетворенности 
жизнью с аналогичными оценками в более 
молодом возрасте (например: «Я счастлив 
так же, как и в молодости», «Оглядываясь на 
прошлое, я испытываю чувство удовлетворе-
ния», «Чем старше я становлюсь, тем лучше 
мне кажется жизнь» и т .д .) .

В России в исследованиях удовлетворен-
ности жизнью у взрослых респондентов ис-
пользуется адаптированная русскоязычная 
версия SWLS [3], а у детей — многомерная 
шкала удовлетворенности жизнью школь-
ников, разработанная на основе MSLSS [5] . 
При этом в арсенале русскоязычных инстру-
ментов до сих пор нет специфических шкал 
для оценки удовлетворенности жизнью у 
респондентов в период поздней взрослости . 
В силу научной и практической ценности 
LSITA-SF целью настоящего исследования 
стала адаптация русскоязычной версии 
шкалы .

Организация и методы исследования

Участники исследования. В исследо-
вании приняли участие 203 респондента, в 
том числе 57 мужчин и 146 женщин в воз-
расте от 50 до 83 лет (M=61,65, SD=7,89) . 
Ссылка на электронную анкету была рас-
пространена с помощью объявлений в со-
циальных сетях и поликлиниках г . Москвы . 
Все респонденты дали письменное инфор-
мированное добровольное согласие на уча-
стие в исследовании .
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Методы исследования . Участники исследо-
вания заполнили анкету, состоящую из русскоя-
зычной версии LSITA-SF и следующих шкал:

1 . Шкала апатии А.А. Золотаревой пред-
назначена для диагностики апатии как пси-
хического состояния, характеризующегося 
безразличием и равнодушием по отношению 
к себе, другим и миру [2] .

2 . Краткая форма Гериатрической шка-
лы депрессии Дж. Шейха и Дж. Йесаважа 
(Geriatric Depression Scale-Short Form, GDS-
SF) в адаптации В.С. Остапенко оценивает 
клинически значимую депрессию у лиц стар-
ше 50 лет [4] .

3 . Шкала субъективной витальности Р. Рай-
ана и К. Фредерик (Subjective Vitality Scale, SVS) 
в адаптации Л.А. Александровой и Д.А. Леон-
тьева измеряет субъективную витальность как 
состояние полноты жизненных сил [1] .

4 . Шкала удовлетворенности жизнью 
Э. Динера (Satisfaction With Life Scale, SWLS) 
в адаптации Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева 
оценивает соответствие жизненных обстоя-
тельств ожиданиям респондента [3] .

5 . Шкала субъективного счастья С. Лю-
бомирски (Subjective Happiness Scale, SHS) в 
адаптации Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева диа-
гностирует общий уровень психологического 
благополучия [3] .

Результаты

Перевод. Разрешение на адаптацию рус-
скоязычной версии LSITA-SF было получено 
у Э . Барретта, автора оригинальной версии 
шкалы . Оригинальная версия LSITA-SF была 
переведена на русский язык, затем билинг-
вальный эксперт, ранее не знакомый со шка-
лой и не знающий о цели исследования, сде-
лал обратный перевод . После согласования 
обратного перевода с оригинальной шкалой 
была получена итоговая русскоязычная вер-
сия LSITA-SF, представленная в Приложении .

Описательная статистика. Показатели 
средних, стандартных отклонений и коэффи-
циентов α-Кронбаха при исключении отдель-
ных пунктов из русскоязычной версии LSITA-
SF представлены в табл . 1 . Коэффициент 
α-Кронбаха для общего показателя по шкале 
составил значение 0,88 . При исключении 
пункта № 7 («Я надеюсь, что в будущем меня 
ждут интересные и радостные события») дан-
ный показатель увеличивался до значения 
0,89, однако с учетом высокого коэффициен-
та α-Кронбаха для общего показателя удов-
летворенности жизнью в «третьем возрасте» 
это не стало показанием к его удалению из 
русскоязычной версии LSITA-SF .

Факторная структура. Перед фактори-
зацией данных обратные тестовые пункты 

Таблица 1
Описательная статистика для пунктов LSITA-SF

Пункты M SD α
1 . Чем старше я становлюсь, тем лучше мне кажется жизнь . 3,16 1,27 0,87

2 . Сейчас я проживаю самый унылый период моей жизни . 4,10 1,31 0,86

3 . Я счастлив так же, как и в молодости . 2,97 1,26 0,87

4 . Моя жизнь нравилась бы мне больше, если бы она не была такой скучной . 3,67 1,50 0,87

5 . Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем сейчас . 2,99 1,23 0,87

6 . Все, что я делаю, кажется мне скучным или однообразным . 4,05 1,26 0,87

7 . Я надеюсь, что в будущем меня ждут интересные и радостные события . 4,33 1,06 0,89

8 . Мои повседневные дела интересны мне так же, как и прежде . 3,75 1,12 0,88

9 . Моя жизнь прекрасна . 3,55 1,24 0,86

10 . Мои дела в полном порядке . 3,70 1,08 0,88

11 . Оглядываясь на прошлое, я испытываю чувство удовлетворения . 3,28 1,24 0,87

12 . Мне нравится все то, чем я сейчас занимаюсь . 3,65 1,14 0,87
Примечание. M — среднее; SD — стандартное отклонение; α — коэффициент α-Кронбаха для общего по-
казателя по шкале при исключении данного пункта .
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LSITA-SF были инвертированы . Для пред-
варительной оценки факторной структуры 
LSITA-SF был проведен эксплораторный 
факторный анализ (ЭФА) методом главных 
компонент с последующим ортогональным 
varimax-вращением и нормализацией по Кай-
зеру, по результатам которого было обнару-
жено однофакторное решение, объясняющее 
44,4% дисперсии (значение критерия выбо-
рочной адекватности Кайзера-Мейера-Олки-
на составило 0,905 при значимом показате-
ле сферичности Бартлетта, равном 957,013 
(df=66), p<0,001) .

Для подтверждения исходной факторной 
структуры шкалы был реализован конфирма-
торный факторный анализ (КФА) . Проверяе-
мая модель показала сомнительное соответ-
ствие данным (Satorra-Bentler χ2(54)=137,020, 
p<0,001, CFI=0,902, TLI=0,889, RMSEA=0,087 
(90% CI от 0,069 до 0,106)) . По результатам 
анализа индексов модификации Лагранжа 
в данную модель была внесена ковариация 
между ошибками пунктов № 9 («Моя жизнь 
прекрасна») и № 10 («Мои дела в полном 
порядке»), близких друг к другу по содержа-
нию . Модифицированная модель продемон-
стрировала приемлемое соответствие дан-
ным (Satorra-Bentler χ2(53)=120,420, p<0,001, 
CFI=0,926, TLI=0,908, RMSEA=0,079 (90% CI 
от 0,061 до 0,098)) . В табл . 2 представлены 

факторные нагрузки пунктов русскоязычной 
версии LSITA-SF по результатам ЭФА и КФА 
(для модифицированной модели) .

Конвергентная валидность. Показате-
ли удовлетворенности жизнью в «третьем 
возрасте» оказались статистически зна-
чимо негативно связаны с показателями 
апатии и депрессии, а также позитивно — с 
показателями субъективной витальности, 
удовлетворенности жизнью и субъективного 
переживания счастья . В табл . 3 отражены 
подробные сведения о результатах корре-
ляционного анализа . Все коэффициенты 
корреляции составили значения ≥ 0,4 по мо-
дулю, что свидетельствует в пользу конвер-
гентной валидности русскоязычной версии 
LSITA-SF .

Половые и возрастные различия. Зна-
чения средних и стандартных отклонений для 
показателей LSITA-SF представлены в табл . 4 . 
С помощью критерия t-Стьюдента с поправкой 
Бонферрони было выявлено, что женщины 
демонстрировали более высокие показатели 
удовлетворенности жизнью в «третьем воз-
расте», чем мужчины (t=2,19, p=0,029, d=0,34) . 
Также была обнаружена статистически значи-
мая тенденция снижения удовлетворенности 
жизнью в «третьем возрасте» с возрастом 
респондентов (F(2, 200)=15,743, p<0,001, 
η2=0,14) .

Таблица 2
Факторная структура LSITA-SF

Пункты ЭФА КФА

1 . Чем старше я становлюсь, тем лучше мне кажется жизнь . 0,67 0,62

2 . Сейчас я проживаю самый унылый период моей жизни . 0,78 0,78

3 . Я счастлив так же, как и в молодости . 0,76 0,73

4 . Моя жизнь нравилась бы мне больше, если бы она не была такой скучной . 0,67 0,66

5 . Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем сейчас . 0,67 0,63

6 . Все, что я делаю, кажется мне скучным или однообразным . 0,74 0,73

7 . Я надеюсь, что в будущем меня ждут интересные и радостные события . 0,30 0,25

8 . Мои повседневные дела интересны мне так же, как и прежде . 0,60 0,54

9 . Моя жизнь прекрасна . 0,82 0,78

10 . Мои дела в полном порядке . 0,46 0,36

11 . Оглядываясь на прошлое, я испытываю чувство удовлетворения . 0,65 0,60

12 . Мне нравится все то, чем я сейчас занимаюсь . 0,71 0,65
Примечание. ЭФА — эксплораторный факторный анализ; КФА — конфирматорный факторный анализ .
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Обсуждение результатов и выводы

Настоящее исследование позволяет сде-
лать два основных вывода . Первый вывод 
заключается в том, что русскоязычная версия 
LSITA-SF является психометрически обо-
снованным инструментом, предназначенным 
для диагностики удовлетворенности жизнью 
в «третьем возрасте» . Факторная структура 
адаптированной шкалы воспроизвела струк-
туру оригинальной LSITA-SF, продемонстри-
ровав, что однофакторное решение имеет 
приемлемое соответствие данным [18] . Коэф-
фициент α-Кронбаха для общего показателя 
удовлетворенности жизнью в «третьем воз-
расте» составил значение 0,88, соответству-
ющее высокому уровню внутренней надеж-
ности психодиагностических инструментов 
[25] . Конвергентная валидность русскоязыч-
ной версии LSITA-SF была подтверждена с 
помощью корреляционных связей удовлет-
воренности жизнью в «третьем возрасте» с 
психологическими конструктами, которые в 
других исследованиях продемонстрировали 
аналогичные корреляционные связи с общей 
удовлетворенностью жизнью . В частности, 

последняя негативно коррелирует с апатией 
и депрессией, а также позитивно — с субъек-
тивной витальностью и субъективным пере-
живанием счастья (например, [8; 16; 24]) .

Второй вывод касается того, что удов-
летворенность жизнью в «третьем возрасте» 
имеет половую и возрастную специфику . На-
ми было обнаружено, что женщины сообщали 
о более высоких показателях по LSITA-SF, 
чем мужчины, а респонденты 50—59 лет де-
монстрировали более высокие показатели 
удовлетворенности жизнью, чем респонденты 
более старшего возраста . Половые тенден-
ции, по всей видимости, являются культур-
но-специфичными, потому что в восточных 
странах наиболее удовлетворенными жизнью 
оказываются мужчины, в то время как в за-
падных странах — женщины [11; 23] . Напро-
тив, возрастная специфика удовлетворен-
ности жизнью в зрелом возрасте является 
универсальной . В 12-летнем лонгитюдном 
Берлинском исследовании старения (Berlin 
Aging Study) было показано, что в пожилом 
возрасте происходит резкое снижение удов-
летворенности жизнью, связанное с прибли-

Таблица 3
Показатели конвергентной валидности LSITA-SF

Переменные Удовлетворенность жизнью в «третьем возрасте»

Апатия — 0,57***

Депрессия — 0,80***

Субъективная витальность 0,68***

Удовлетворенность жизнью 0,62***

Субъективное переживание счастья 0,72***
Примечание. *** — p<0,001 .

Таблица 4
Половые и возрастные различия в показателях LSITA-SF

Категории M SD

Общая выборка (n=203) 43,20 9,72

Мужчины (n=57) 40,82 9,19

Женщины (n=146) 44,12 9,79

Респонденты 50—59 лет (n=95) 46,11 9,42

Респонденты 60—69 лет (n=66) 43,17 9,92

Респонденты 70—83 лет (n=42) 36,67 6,50
Примечание. M — среднее; SD — стандартное отклонение .
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жающимся умиранием и механизмами про-
гнозирования смерти [15] .

В заключение необходимо обозначить 
несколько ограничений настоящего исследо-
вания . Первым ограничением является не-
большой размер выборки, не позволяющий ни 
разработать тестовые нормы для русскоязыч-
ной версии LSITA-SF, ни проверить факторную 
инвариантность шкалы по полу и возрасту 
респондентов . Ко второму ограничению от-
носится скромный набор процедур для оценки 
надежности и валидности адаптированной 
шкалы, который позволяет судить только о 
внутренней надежности и конвергентной ва-
лидности русскоязычной версии LSITA-SF . 
Перспективами этого исследования станет 
оценка психометрических свойств шкалы на 
репрезентативной выборке лиц, достигших 

50-летнего возраста, а также расширение пси-
хометрических процедур до оценки ретестовой 
надежности, критериальной и прогностической 
валидности адаптированной шкалы . Наконец, 
третье ограничение настоящего исследования 
заключается в том, что оно было проведено в 
период пандемии COVID-19, т .е . мы не можем 
исключить закономерное снижение показате-
лей удовлетворенности жизнью, связанное с 
реакцией на чрезвычайные жизненные обсто-
ятельства [14] .

Тем не менее, несмотря на обозначен-
ные ограничения настоящего исследования, 
русскоязычная версия LSITA-SF является на-
дежным и валидным инструментом, который 
можно рекомендовать в качестве шкалы для 
скрининга и мониторинга удовлетворенности 
жизнью в «третьем возрасте» .

Приложение

Русскоязычная версия LSITA-SF

Инструкция: «Пожалуйста, прочитайте каждое утверждение и выберите ответы, которые 
наиболее точно отражают Ваше отношение к данным высказываниям, с помощью следующей 
шкалы: 1 = «полностью не согласен», 2 = «не согласен», 3 = «скорее не согласен», 4 = «скорее 
согласен», 5 = «согласен», 6 = «полностью согласен» . Помните, что не существует правильных 
или неправильных ответов, важно только Ваше мнение .

1 . Чем старше я становлюсь, тем лучше мне кажется жизнь . 1 2 3 4 5 6

2 . Сейчас я проживаю самый унылый период моей жизни . 1 2 3 4 5 6

3 . Я счастлив так же, как и в молодости . 1 2 3 4 5 6

4 . Моя жизнь нравилась бы мне больше, если бы она не была такой скучной . 1 2 3 4 5 6

5 . Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем сейчас . 1 2 3 4 5 6

6 . Все, что я делаю, кажется мне скучным или однообразным . 1 2 3 4 5 6

7 . Я надеюсь, что в будущем меня ждут интересные и радостные события . 1 2 3 4 5 6

8 . Мои повседневные дела интересны мне так же, как и прежде . 1 2 3 4 5 6

9 . Моя жизнь прекрасна . 1 2 3 4 5 6

10 . Мои дела в полном порядке . 1 2 3 4 5 6

11 . Оглядываясь на прошлое, я испытываю чувство удовлетворения . 1 2 3 4 5 6

12 . Мне нравится все то, чем я сейчас занимаюсь . 1 2 3 4 5 6

Обработка результатов. Для получения суммарного показателя предрасположенности к 
скуке необходимо сложить оценки по пунктам 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по восходящей шкале (1 = 
«полностью не согласен», 2 = «не согласен», 3 = «скорее не согласен», 4 = «скорее согласен», 
5 = «согласен», 6 = «полностью согласен») и оценки по пунктам 2, 4, 5, 6 по нисходящей шкале 
(6 = «полностью не согласен», 5 = «не согласен», 4 = «скорее не согласен», 3 = «скорее согла-
сен», 2 = «согласен», 1 = «полностью согласен») . Чем выше суммарный показатель, тем более 
выражена удовлетворенность жизнью в «третьем возрасте» .



26

Золотарева А.А., Аверина П.А., Тимошина А.Л. Удовлетворенность жизнью в «третьем возрасте» 
и ее диагностика: адаптация русскоязычной версии LSITA-SF
Психологическая наука и образование . 2022 . Т . 27 . № 2

Литература
1 . Александрова Л.А. Субъективная витальность 
как предмет исследования // Психология . Журнал 
Высшей школы экономики . 2014 . Т . 11 . № 1 . 
С . 133—163 .
2 . Золотарева А.А. Психометрический анализ 
новой шкалы апатии // Психология . Журнал Высшей 
школы экономики . 2020 . Т . 17 . № 2 . С . 191—209 . 
DOI:10 .17323/1813-8918-2020-2-191-209
3 . Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Краткие русскоязычные 
шкалы диагностики субъективного благополучия: 
психометрические характеристики и сравнительный 
анализ // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены . 2020 . № 1 . 
С . 117—142 . DOI:10 .14515/monitoring .2020 .1 .06
4 . Остапенко В.С. Распространенность и 
структура гериатрических синдромов у пациентов 
амбулаторно-поликлинических учреждений г . 
Москвы: Автореф . дисс . … канд . мед . наук . М ., 2017 . 
24 с .
5 . Сычев О.А., Гордеева Т.О., Лункина М.В., 
Осин Е.Н., Сиднева А.Н. Многомерная шкала 
удовлетворенности жизнью школьников // 
Психологическая наука и образование . 2018 . Т . 23 . 
№ 6 . C . 5—15 . DOI:10 .17759/pse .2018230601
6 . Barrett A.J., Murk P.J. Life Satisfaction Index for 
the Third Age-Short Form (LSITA-SF): An improved 
and briefer measure of successful aging // Presented 
at the Midwest Research-to-Practice Conference 
in Adult, Continuing, Community and Extension 
Education (Northeastern Illinois University, Chicago, 
IL, October 21-23, 2009) . Chicago, IL, 2009 . 
DOI:10 .13140/2 .1 .1937 .4085
7 . Bidzan-Bluma I., Bidzan M., Jurek P., Bidzan L., 
Knietzsch J., Stueck M., Bidzan M. A Polish and 
German population study of quality of life, well-being, 
and life satisfaction in older adults during the COVID-19 
pandemic // Frontiers in Psychiatry . 2020 . Vol . 11 . ID . 
585813 . DOI:10 .3389/fpsyt .2020 .585813
8 . Delgado-Lobete L., Montes-Montes R., Vila-
Paz A., Talavera-Valverde M.Á, Cruz-Valiño J.M., Berta 
Gándara-Gafo B., Ávila-Álvarez A., Santos-del-Riego S. 
Subjective well-being in higher education: psychometric 
properties of the satisfaction with life and subjective 
vitality scales in Spanish university students // 
Sustainability . 2020 . Vol . 12 . P . 2176 . DOI:10 .3390/
su12062176
9 . De Pue S., Gillebert C., Dierckx E., 
Vanderhasselt M.A., De Raedt R., Van den Bussche E. 
The impact of the COVID-19 pandemic on wellbeing 
and cognitive functioning of older adults // Scientific 
Reports . 2021 . Vol . 11 . P . 4636 . DOI:10 .1038/s41598-
021-84127-7
10 . Diener E., Emmons R., Larsen R.J., Griffin S. The 
satisfaction with life scale // Journal of Personality 
Assessment . 1985 . Vol . 49 . № 1 . P . 71—75 . 
DOI:10 .1207/s15327752jpa4901_13

11 . Dong H.J., Larsson B., Dragioti E., Bernfort L., 
Levin L.Å., Gerdle B. Factors associated with 
life satisfaction in older adults with chronic pain 
(PainS65+) // Journal of Pain Research . 2020 . Vol . 13 . 
P . 475—489 . DOI:10 .2147/JPR .S234565
12 . Dymecka J., Gerymski R., Machnik-Czerwik A. 
How does stress affect our life satisfaction during 
COVID-19 pandemic? Moderating mediation analysis 
of sense of coherence and fear of coronavirus // 
Psychology, Health & Medicine . 2021 . DOI:10 .1080/13
548506 .2021 .1906436
13 . Gana K., Bailly N., Saada Y., Joulain M., 
Alaphilippe D. Does life satisfaction change in old age: 
results from an 8-year longitudinal study // The Journals 
of Gerontology: Series B . 2013 . Vol . 68 . № 4 . P . 540—
552 . DOI:10 .1093/geronb/gbs093
14 . Gawrych M., Cichoń E., Kiejna E. COVID-19 
pandemic fear, life satisfaction and mental health at 
the initial stage of the pandemic in the largest cities 
in Poland // Psychology, Health and Medicine . 2021 . 
Vol . 26 . № 1 . P . 107—113 . DOI:10 .1080/13548506 .20
20 .1861314
15 . Gerstorf D., Ram N., Röcke C., Lindenberger U., 
Smith J. Decline in life satisfaction in old age: 
longitudinal evidence for links to distance from death // 
Psychology and Aging . 2008 . Vol . 23 . № 1 . P . 154—
168 . DOI:10 .1037/0882-7974 .23 .1 .154
16 . Gigantesco A., Fagnani C., Toccaceli V., Stazi M.A., 
Lucidi F., Violani C., Picardi A. The relationship between 
satisfaction with life and depression symptoms by 
gender // Frontiers in Psychiatry . 2019 . Vol . 10 . P . 419 . 
DOI:10 .3389/fpsyt .2019 .00419
17 . Gonzalez-Bernal J.J., Rodríguez-Fernández P., 
Santamaría-Peláez M., González-Santos J., León-
del-Barco B., Minguez L.A., Soto-Cámara R. Life 
satisfaction during forced social distancing and home 
confinement derived from the COVID-19 pandemic in 
Spain // International Journal of Environmental Research 
and Public Health . 2021 . Vol . 18 . P . 1474 . DOI:10 .3390/
ijerph18041474
18 . Hu L.T., Bentler P.M. Cutoff criteria for fit indexes 
in covariance structure analysis: сonventional 
criteria versus new alternatives // Structural 
Equation Modeling . 1999 . Vol . 6 . № 1 . P . 1—55 . 
DOI:10 .1080/10705519909540118
19 . Huebner E.S. Preliminary development and 
validation of a multidimensional life satisfaction scale 
for children // Psychological Assessment . 1994 . Vol . 6 . 
№ 2 . P . 149—158 . DOI:10 .1037/1040-3590 .6 .2 .149
20 . Huebner E.S., Laughlin J.E., Ash C., Gilman R. 
Further validation of the Multidimensional Students’ 
Life Satisfaction Scale // Journal of Psychoeducational 
Assessment . 1998 . Vol . 16 . № 2 . P . 118—134 . 
DOI:10 .1177/073428299801600202
21 . Karataş Z., Uzun K., Tagay Ö. Relationships 
between the life satisfaction, meaning in life, hope and 
COVID-19 fear for Turkish adults during the COVID-19 



27

Zolotareva A.A., Averina P.A., Timoshina A.L. Satisfaction with Life in the “Third Age”
and Its Measurement: Adaptation of the Russian Version of the LSITA-SF

Psychological Science and Education . 2022 . Vol . 27, no . 2

References
1 . Aleksandrova L .A . Sub”ektivnaya vital’nost’ kak 
predmet issledovaniya [Subjective Vitality as a Research 
Object] . Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki // 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 
2014 . Vol . 11, no . 1, pp . 133—163 . (In Russ .) .
2 . Zolotarea A .A . Psikhometricheskii analiz novoi 
shkaly apatii [Psychometric Analysis of the New 
Apathy Scale] . Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly 
ekonomiki // Psychology. Journal of the Higher School 
of Economics, 2020 . Vol . 17, no . 2 . pp . 191—209 . 
DOI:10 .17323/1813-8918-2020-2-191-209 (In Russ .) .
3 . Osin E .N ., Leont’ev D .A . Kratkie russkoyazychnye 
shkaly diagnostiki sub”ektivnogo blagopoluchiya: 
psikhometricheskie kharakteristiki i sravnitel’nyi analiz 
[Brief Russian-Language Instruments to Measure 
Subjective WellBeing: Psychometric Properties and 
Comparative Analysis] . Monitoring obshchestvennogo 
mneniya: ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny // 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social 
Changes Journal, 2020, no . 1, pp . 117—142 . 
DOI:10 .14515/monitoring .2020 .1 .06 (In Russ .) .
4 . Ostapenko V .S . Rasprostranennost’ i struktura 
geriatricheskikh sindromov u patsientov ambulatorno-
poliklinicheskikh uchrezhdenii g . Moskvy . Diss . kand . med . 
nauk [Prevalence and Structure of Geriatric Syndromes in 
Patients of Outpatient Clinics in Moscow: author . diss . PhD 
med . sciences] . Moscow, 2017 . 24 p . (In Russ .) .
5 . Sychev O .A ., Gordeeva T .O ., Lunkina M .V ., 
Osin E .N ., Sidneva A .N . Mnogomernaya shkala 
udovletvorennosti zhizn’yu shkol’nikov [Multidimensional 
students’ life satisfaction scale] . Psikhologicheskaya 
nauka i obrazovanie = Psychological Science 
and Education, 2018 . Vol . 23, no . 6, pp . 5—15 . 
DOI:10 .17759/pse .2018230601 (In Russ .) .
6 . Barrett A .J ., Murk P .J . Life Satisfaction Index 
for the Third Age-Short Form (LSITA-SF): An 
improved and briefer measure of successful aging . 
Presented at the Midwest Research-to-Practice 
Conference in Adult, Continuing, Community and 
Extension Education (Northeastern Illinois University, 
Chicago, IL, 21-23 october, 2009) . Chicago, IL, 2009 . 
DOI:10 .13140/2 .1 .1937 .4085
7 . Bidzan-Bluma I ., Bidzan M ., Jurek P ., Bidzan L ., 
Knietzsch J ., Stueck M ., Bidzan M . A Polish and 

outbreak // Frontiers in Psychology . 2021 . Vol . 12 . 
P . 633384 . DOI:10 .3389/fpsyg .2021 .633384
22 . Kivi M., Hansson I., Bjälkebring P. Up and 
about: older adult’s well-being during the COVID-19 
pandemic in a Swedish longitudinal study // Journals 
of Gerontology: Psychological Sciences . 2021 . Vol . 76 . 
№ 2 . P . 4—9 . DOI:10 .1093/geronb/gbaa084
23 . Kim J., Lee M., Dan H. Gender differences in factors 
affecting life satisfaction of the elderly with multimorbidity 
in Korea // Nursing Reports . 2021 . Vol . 11 . P . 54—63 . 
DOI:10 .3390/nursrep11010006

24 . Ruggeri K., Garcia-Garzon E., Maguire Á., 
Matz S., Huppert F.A. Well-being is more than 
happiness and life satisfaction: a multidimensional 
analysis of 21 countries // Health and Quality of 
Life Outcomes . 2020 . Vol . 18 . P . 192 . DOI:10 .1186/
s12955-020-01423-y
25 . Taber K.S. The use of Cronbach’s alpha when 
developing and reporting research instruments in 
science education // Research in Science Education . 
2018 . Vol . 48 . P . 1273—1296 . DOI:10 .1007/s11165-
016-9602-2

German population study of quality of life, well-being, 
and life satisfaction in older adults during the COVID-19 
pandemic . Frontiers in Psychiatry, 2020 . Vol . 11 . ID . 
585813 . DOI:10 .3389/fpsyt .2020 .585813
8 . Delgado-Lobete L ., Montes-Montes R ., Vila-Paz A ., 
Talavera-Valverde M .Á, Cruz-Valiño J .M ., Berta Gándara-
Gafo B ., Ávila-Álvarez A ., Santos-del-Riego S . Subjective 
well-being in higher education: psychometric properties 
of the satisfaction with life and subjective vitality scales in 
Spanish university students . Sustainability, 2020 . Vol . 12 . 
P . 2176 . DOI:10 .3390/su12062176
9 . De Pue S ., Gillebert C ., Dierckx E ., Vanderhasselt 
M .A ., De Raedt R ., Van den Bussche E . The impact of 
the COVID-19 pandemic on wellbeing and cognitive 
functioning of older adults . Scientific Reports, 2021 . 
Vol . 11 . P . 4636 . DOI:10 .1038/s41598-021-84127-7
10 . Diener E ., Emmons R ., Larsen R .J ., Griffin S . 
The satisfaction with life scale . Journal of Personality 
Assessment, 1985 . Vol . 49, no . 1, pp . 71—75 . 
DOI:10 .1207/s15327752jpa4901_13
11 . Dong H .J ., Larsson B ., Dragioti E ., Bernfort L ., 
Levin L .Å ., Gerdle B . Factors associated with life 
satisfaction in older adults with chronic pain (PainS65+) . 
Journal of Pain Research, 2020 . Vol . 13, pp . 475—489 . 
DOI:10 .2147/JPR .S234565
12 . Dymecka J ., Gerymski R ., Machnik-Czerwik A . How 
does stress affect our life satisfaction during COVID-19 
pandemic? Moderating mediation analysis of sense of 
coherence and fear of coronavirus . Psychology, Health & 
Medicine, 2021 . DOI:10 .1080/13548506 .2021 .1906436
13 . Gana K ., Bailly N ., Saada Y ., Joulain M ., 
Alaphilippe D . Does life satisfaction change in old age: 
results from an 8-year longitudinal study . The Journals 
of Gerontology: Series B, 2013 . Vol . 68, no . 4, pp . 540—
552 . DOI:10 .1093/geronb/gbs093
14 . Gawrych M ., Cichoń E ., Kiejna E . COVID-19 
pandemic fear, life satisfaction and mental health at the 
initial stage of the pandemic in the largest cities in Poland . 
Psychology, Health and Medicine, 2021 . Vol . 26, no . 1, 
pp . 107—113 . DOI:10 .1080/13548506 .2020 .1861314
15 . Gerstorf D ., Ram N ., Röcke C ., Lindenberger U ., 
Smith J . Decline in life satisfaction in old age: 
longitudinal evidence for links to distance from death . 
Psychology and Aging, 2008 . Vol . 23, no . 1, pp . 154—
168 . DOI:10 .1037/0882-7974 .23 .1 .154



28

Золотарева А.А., Аверина П.А., Тимошина А.Л. Удовлетворенность жизнью в «третьем возрасте» 
и ее диагностика: адаптация русскоязычной версии LSITA-SF
Психологическая наука и образование . 2022 . Т . 27 . № 2

16 . Gigantesco A ., Fagnani C ., Toccaceli V ., Stazi M .A ., 
Lucidi F ., Violani C ., Picardi A . The relationship between 
satisfaction with life and depression symptoms by 
gender . Frontiers in Psychiatry, 2019 . Vol . 10 . P . 419 . 
DOI:10 .3389/fpsyt .2019 .00419
17 . Gonzalez-Bernal J .J ., Rodríguez-Fernández P ., 
Santamaría-Peláez M ., González-Santos J ., León-
del-Barco B ., Minguez L .A ., Soto-Cámara R . Life 
satisfaction during forced social distancing and home 
confinement derived from the COVID-19 pandemic in 
Spain . International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 2021 . Vol . 18 . P . 1474 . DOI:10 .3390/
ijerph18041474
18 . Hu L .T ., Bentler P .M . Cutoff criteria for fit indexes 
in covariance structure analysis: сonventional 
criteria versus new alternatives . Structural 
Equation Modeling, 1999 . Vol . 6, no . 1, pp . 1—55 . 
DOI:10 .1080/10705519909540118
19 . Huebner E .S . Preliminary development and 
validation of a multidimensional life satisfaction scale for 
children . Psychological Assessment, 1994 . Vol . 6, no . 2, 
pp . 149—158 . DOI:10 .1037/1040-3590 .6 .2 .149
20 . Huebner E .S ., Laughlin J .E ., Ash C ., Gilman R . 
Further validation of the Multidimensional Students’ 
Life Satisfaction Scale . Journal of Psychoeducational 

Assessment, 1998 . Vol . 16, no . 2, pp . 118—134 . 
DOI:10 .1177/073428299801600202
21 . Karataş Z ., Uzun K ., Tagay Ö . Relationships 
between the life satisfaction, meaning in life, hope and 
COVID-19 fear for Turkish adults during the COVID-19 
outbreak . Frontiers in Psychology, 2021 . Vol . 12 . 
P . 633384 . DOI:10 .3389/fpsyg .2021 .633384
22 . Kivi M ., Hansson I ., Bjälkebring P . Up and about: 
older adult’s well-being during the COVID-19 pandemic 
in a Swedish longitudinal study . Journals of Gerontology: 
Psychological Sciences, 2021 . Vol . 76, no . 2, pp . 4—9 . 
DOI:10 .1093/geronb/gbaa084
23 . Kim J ., Lee M ., Dan H . Gender differences in factors 
affecting life satisfaction of the elderly with multimorbidity 
in Korea . Nursing Reports, 2021 . Vol . 11, pp . 54—63 . 
DOI:10 .3390/nursrep11010006
24 . Ruggeri K ., Garcia-Garzon E ., Maguire Á ., Matz S ., 
Huppert F .A . Well-being is more than happiness and life 
satisfaction: a multidimensional analysis of 21 countries . 
Health and Quality of Life Outcomes, 2020 . Vol . 18 . 
P . 192 . DOI:10 .1186/s12955-020-01423-y
25 . Taber K .S . The use of Cronbach’s alpha when 
developing and reporting research instruments in science 
education . Research in Science Education, 2018 . Vol . 48, 
pp . 1273—1296 . DOI:10 .1007/s11165-016-9602-2

Информация об авторах
Золотарева Алена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии, 
старший научный сотрудник международной лаборатории позитивной психологии личности и мо-
тивации, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г . Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-5724-
2882, e-mail: alena .a .zolotareva@gmail .com

Аверина Полина Андреевна, приглашенный преподаватель департамента психологии, стажер-иссле-
дователь международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации, ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), 
г . Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-7549-9024, e-mail: paverina@hse .ru

Тимошина Анастасия Леонидовна, студентка департамента психологии, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г . Москва, 
Российская Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-0706-802X, e-mail: amtimoshina@gmail .com

Information about the authors
Alena A. Zolotareva, PhD in Psychology, Associate Professor of the School of Psychology, Senior Research 
Fellow of the International Laboratory of Positive Psychology of Personality and Motivation, National Re-
search University School of Economics (HSE), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-5724-
2882, e-mail: alena .a .zolotareva@gmail .com

Polina A. Averina, Guest Lecturer of the School of Psychology, Research Assistant of the International Labo-
ratory of Positive Psychology of Personality and Motivation, National Research University School of Econom-
ics (HSE), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-7549-9024, e-mail: paverina@hse .ru

Anastasiia L. Timoshina, Student of the School of Psychology, National Research University School of Econom-
ics (HSE), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-0706-802X, e-mail: amtimoshina@gmail .com

Получена 24 .05 .2021 Received 24 .05 .2021

Принята в печать 09 .04 .2022 Accepted 09 .04 .2022



29

CC BY-NC

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education
2022 . Т . 27 . № 2 . C . 29—41 2022 . Vol . 27, no . 2, pp . 29—41
DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2022270203 DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2022270203
ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 
ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Психические состояния как фактор 
развития профессиональных 
представлений у студентов
Гапонова С.А.
ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» (ФКОУ ВО «Академия ФСИН России»), г . Рязань, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-1526-4378, e-mail: sagap@mail .ru

Ловков С.Г.
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет имени Козьмы Минина» 
(ФГБОУ ВО «НГПУ им . К . Минина»), г . Нижний Новгород, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-3692-0402, e-mail: lovscom@yandex .ru

Гаврина Е.Е.
ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» (ФКОУ ВО «Академия ФСИН России»), г . Рязань, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0001-8131-8122, e-mail: Gawrina_Elena@mail .ru

Андреева Г.Б.
ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» (ФКОУ ВО «Академия ФСИН России»), г . Рязань, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-3951-1815, e-mail: g .b .andreeva@mail .ru

Представлены результаты эмпирического исследования такого феномена, 
как профессиональные представления . Отмечается, что понимание меха-
низма развития профессиональных представлений является важным фак-
тором в построении образовательного пространства современного вуза . 
Вместе с тем накопленные научные знания не дают возможности опреде-
лить все факторы, влияющие на их развитие . Цель исследования — вы-
явление влияния психических состояний на развитие профессиональных 
представлений у студентов-психологов . Предполагалось, что одним из 
факторов, существенно замедляющих развитие профессиональных пред-
ставлений обучающегося, являются негативные эмоциональные состоя-
ния, возникающие в ходе учебно-профессиональной деятельности . Работа 
проводилась на базе Нижегородского государственного университета им . 
Козьмы Минина . Выборку составили 93 студента в возрасте от 18 до 26 лет, 
73 девушки и 20 юношей, из них 67 студентов второго и 26 — четвертого кур-
сов . В качестве методики определения профессиональных представлений 
использовался опросник профессиональных представлений Е .И . Рогова . 
Для определения уровня развития профессиональных представлений была 
использована методика репертуарных решеток Д . Келли . Индивидуальный 
стиль деятельности фиксировался с помощью опросника В .И . Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения» . Уровень сформированности представ-
лений о себе как о представителе профессии фиксировался с помощью 
методики М . Куна и Т . Макпартленд «Кто я» в адаптации Т .В . Румянцевой . 
Полученные результаты показали значимые различия по показателям 
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четкости и оценки (p<0,05), которые выше у студентов четвертого курса . 
С целью выявления влияния негативных эмоциональных переживаний на 
развитие представлений был проведен формирующий эксперимент . В экс-
периментальную группу вошли: 51 студент второго курса, в контрольную — 
45 . Из них 11 юношей и 85 девушек . По итогам эксперимента уровень раз-
вития эмоционального компонента профессиональных представлений в 
экспериментальной группе оказался выше, чем в контрольной . Результаты 
можно использовать для формирования адекватных профессиональных 
представлений у студентов .

Ключевые слова: студенты, профессиональные представления, субъект-
ность, учебно-профессиональная деятельность .
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The article presents results of an empirical study of professional conceptions . Un-
derstanding the mechanism underlying the development of professional concep-
tions is an important factor in building the educational environment in a modern 
university . At the same time, the accumulated scientific knowledge does not allow 
us to determine all the factors affecting its development . The purpose of the study 
is to identify factors that impede the development of professional conceptions in 
students . Our hypothesis is that among the factors that significantly slow down 
the development of professional conceptions in students are negative emotional 
states that arise through educational and professional activities . The study was 
conducted on the basis of the Nizhny Novgorod State University named after Koz-
ma Minin . The sample included 93 students aged from 18 to 26 years, 73 females 
and 20 males, including 67 second-year students and 26 fourth-year students . As 
a technique for determining professional conceptions we used a questionnaire of 
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Введение

В современном мире жизнь человека ча-
сто неотделима от его профессиональных 
занятий . Эта исторически сложившаяся зако-
номерность с течением времени выражается 
все ярче . Очевидно, что не последнюю роль 
в этом играет научно-технический прогресс, 
требующий от представителей практически 
всех профессий огромного и постоянно по-
полняющегося запаса знаний, умений и навы-
ков . Иначе говоря, чтобы оставаться профес-
сионалом, современному человеку требуется 
постоянное профессиональное развитие [29] .

В .А . Пегов, Л .П . Грибкова, К .А . Радонегова 
обратили внимание на то, что у современных 
студентов наблюдается «приоритет личного 
мнения, отсутствуют привычки доводить раз-
витие мысли до ее воплощения в четкую мыс-
леформу, хаос получаемой ими информации 
приводит к отсутствию какой-либо структуры 
профессиональных представлений» [14] .

Есть и другая проблема в формировании 
когнитивного компонента — это искаженное 
транслирование в СМИ, интернет-ресурсах, в 
обыденных представлениях граждан образов 

отдельных профессий, что в конечном счете 
приводит к деформации профессиональных 
представлений [4] .

Это обстоятельство ставит перед профес-
сиональным образованием новые задачи, от 
успешного решения которых зависит успеш-
ность всей профессиональной подготовки . 
Теперь основной целью обучающегося ста-
новится не приобретение профессиональных 
знаний и умений, а развитие подлинной субъ-
ектности профессиональной деятельности, 
которая позволит не только овладеть профес-
сией, но и развиваться и как профессионалу, 
и как личности [25; 26; 23] .

Одним из путей развития такой субъект-
ности можно считать переход к построению 
обучающимися индивидуальных траекторий 
профессионального развития . Это поможет 
перейти от «механического» к осознанному 
усвоению учебного материала, даст дополни-
тельный импульс к развитию профессиональ-
ных интересов . Последнее обстоятельство 
особенно ценно, поскольку создает дополни-
тельные мотивационные ресурсы уже в рам-
ках учебно-профессиональной деятельности .

professional conceptions by E .I . Rogov . To estimate the level of development of 
professional conceptions, the repertory grids technique by D . Kelly was used . The 
individual style of activity was evaluated using the questionnaire “Behaviour self-
regulation style” by V .I . Morosanova . Self-concepts of the subjects as representa-
tives of the certain profession were measured using the technique by M . Kuhn and 
T . McPartland “Who am I” (adapted by T .V . Rumyantseva) . The results showed 
significant differences in terms of clarity and evaluation (p <0 .05) which are higher 
in fourth-year students . In order to identify the influence of negative emotional 
experiences on the development of professional conceptions, a formative experi-
ment was conducted . The experimental group included 51 second-year students, 
the control group — 45 . Of these, 11 were male and 85 female . According to the 
results of the experiment, the level of development of the emotional component of 
professional conceptions in the experimental group was higher than in the control 
group . The results can be used to form adequate professional conceptions in 
students .

Keywords: students, professional conceptions, personal agency, educational 
and professional activity .
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Вместе с тем переход к построению ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
требует выполнения определенных условий . 
Первым из таких условий является осознан-
ность, которая невозможна без ясных пред-
ставлений обучающегося о содержании, 
объектах, условиях и других атрибутах его 
будущей профессиональной деятельности . 
Подобные представления в психологии объ-
единяются в понятие профессиональных 
представлений .

Наиболее общее определение професси-
ональных представлений предполагает, что 
это комплексная структура, содержащая в 
себе когнитивный и аффективный компонен-
ты [17; 19] . Когнитивный компонент включает 
в себя информацию об объекте профессио-
нальной деятельности, ее цели, условиях и о 
самом субъекте . В этом отношении профес-
сиональные представления обладают теми 
же свойствами, что и содержащаяся в них ин-
формация . Это свойства детальности, полно-
ты, адекватности и согласованности .

Аффективный же компонент задает отно-
шение субъекта к содержанию когнитивного 
компонента [21] . В сумме это дает целостный 
образ профессионального пространства, ко-
торый обладает не только отражающей, но 
и мотивирующей, прогностической и оценоч-
ной функциями . Дальнейшая детализация 
содержания когнитивного и аффективного 
компонентов выявляет различия в подходах 
исследователей . Так, О .А . Конопкин, предпо-
лагая иерархическое строение когнитивного 
компонента, выделял в качестве ведущих в 
нем представления о цели деятельности, ус-
ловиях ее достижения и о критериях, по кото-
рым можно было бы определить соответствие 
результата цели [9] . В этом случае ключевой 
функцией профессиональных представлений 
является регуляторная функция .

Другой подход к определению состава и 
функций профессиональных представлений 
содержится в исследованиях С .А . Дружилова, 
Н .Д . Завалова, В .А . Пономаренко . Основ-
ными составляющими профессиональных 
представлений в этом случае являются кон-
цептуальная модель и оперативный образ 
[6] . Концептуальная модель представляет со-

бой относительно постоянное образование, 
отражающее основную сущность профес-
сиональной деятельности и ее внутренние 
связи . В отличие от концептуальной модели, 
оперативный образ является более динамич-
ным образованием . Он включает в себя от-
ражение профессиональной деятельности в 
конкретный момент времени, протекающей в 
конкретных условиях .

И .В . Вачков и Д .В . Молчанова указали, что 
формирование когнитивного компонента пред-
ставлений связано с когнитивными метафора-
ми о профессиональном выборе субъекта [1] .

В последнее время в исследованиях о 
составе профессиональных представлений 
все чаще стали выделять представления о 
профессиональной карьере с позиции реа-
лизации собственного потенциала самоакту-
ализации человека [5; 8; 10; 23] и с позиции 
внешних условий и социальной составляю-
щей профессиональной деятельности [2; 26] .

Поскольку в нашем исследовании речь 
идет об обучающихся в вузах, целесообразной 
является применимость каждого из перечис-
ленных подходов к определению содержания 
профессиональных представлений . Рассмо-
трение профессиональных представлений как 
набора отдельных, хотя и связанных элемен-
тов деятельности дает основания предпола-
гать, что их развитие начинается с момента по-
лучения первых знаний о профессиональной 
области . В этом смысле объем знаний, получа-
емых студентами, участие в практической де-
ятельности позволяют предположить наличие 
у них довольно развитых профессиональных 
представлений как об отдельных элементах 
профессиональной деятельности, так и о свя-
зях между ними . Более того, представления 
должны быть выражены и в когнитивном, и в 
аффективном компонентах .

Поскольку изучению развития профес-
сиональных представлений у обучающихся 
вузов сейчас уделяется большое внимание, 
имеется значительное количество эмпириче-
ских исследований, выполненных в рамках 
двух указанных подходов . Наибольшее коли-
чество исследований, выполненных в рамках 
подхода, рассматривающего профессиональ-
ные представления как отражение отдельных 
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атрибутов деятельности, основано на модели, 
предложенной Е .И . Роговым [17] . В ней аф-
фективный и когнитивный компоненты опи-
сываются с помощью четырех показателей: 
силы, четкости, активности и оценки .

Показатель четкости описывает адекват-
ность и полноту представлений об атрибутах 
деятельности . Показатель оценки определяет 
аффективное отношение субъекта к атрибу-
там профессиональной деятельности .

В начальной трактовке модели Е .И . Рого-
ва показатели силы и активности описывали 
качества объекта профессиональной деятель-
ности . Однако существуют интерпретации мо-
дели, позволяющие применять ее в случаях 
невыраженного объекта [18] или объекта, не 
обладающего психическими качествами [20] . 
В этой более широкой трактовке показатель 
силы означает степень важности для субъек-
та таких качеств, как независимость от внеш-
них обстоятельств и оценок, способность до-
биваться желаемого . Показатель активности 
определяет готовность к взаимодействию 
с членами профессионального сообщества 
для достижения поставленных целей . В на-
стоящем исследовании показатели силы и 
активности используются именно в такой ин-
терпретации .

Поскольку описанная модель является по-
пулярной, имеется достаточное количество 
эмпирических исследований развития про-
фессиональных представлений у студентов 
вузов именно в рамках данной модели [13; 
15] . Обобщая результаты этих исследова-
ний, можно сделать следующие выводы . Во-
первых, уровни развития профессиональных 
представлений у студентов по всем шкалам 
далеки от аналогичных показателей у про-
фессионалов . Во-вторых, наблюдается су-
щественная разница между показателями 
студентов старших и младших курсов . Из это-
го можно сделать вывод, что значимый этап 
развития профессиональных представлений 
проходит в образовательном пространстве 
вуза . Вместе с тем в развитии всех показате-
лей имеются значительные резервы . Очевид-
ной становится целесообразность создания 
особых психолого-педагогических условий, 
позволяющих оптимизировать развитие про-

фессиональных представлений и устранить 
факторы, затрудняющие развитие професси-
ональных представлений у студентов .

Методика

В качестве методики определения раз-
вития профессиональных представлений 
использовался опросник профессиональных 
представлений Е .И . Рогова [16] . В ходе иссле-
дования фиксировались также особенности 
развития и других профессионально важных 
качеств . Для определения уровня развития 
профессиональных представлений была ис-
пользована методика репертуарных решеток 
Д . Келли [28] . Индивидуальный стиль дея-
тельности фиксировался с помощью опросни-
ка В .И . Моросановой «Стиль саморегуляции 
поведения» [11] . Уровень сформированности 
представлений о себе как о представителе 
профессии фиксировался с помощью методи-
ки М . Куна и Т . Макпартленд «Кто я» в адапта-
ции Т .В . Румянцевой [22] .

Чтобы определить, какие именно факторы 
обучающего пространства вуза препятствуют 
более эффективному развитию профессио-
нальных представлений, был проведен кон-
статирующий эксперимент на базе ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный универси-
тет имени Козьмы Минина» . В нем приняли 
участие 93 студента-психолога (67 студентов 
второго курса и 26 — четвертого курса) в воз-
расте от 18 до 26 лет . Среди них — 73 девуш-
ки и 20 юношей .

Результаты, полученные по итогам кон-
статирующего эксперимента, позволили про-
вести формирующий эксперимент, направ-
ленный на выявление влияния негативных 
эмоциональных переживаний на развитие 
профессиональных представлений студен-
тов . Экспериментальную группу (51 человек) 
составили: 16 обучающихся второго курса 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государствен-
ный университет имени Козьмы Минина» и 
35 обучающихся второго курса ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет 
им . Н .И . Лобачевского» . Возраст участни-
ков экспериментальной группы — от 18 до 
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21 года, в том числе 6 юношей и 45 девушек . 
В контрольную группу вошли 45 студентов 
второго курса ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный университет имени Козьмы 
Минина» . Среди них было четверо юношей 
и 41 девушка . Возраст участников контроль-
ной группы находился в диапазоне от 18 до 
20 лет . В качестве способа совладания с нега-
тивными переживаниями был выбран прием 
их когнитивной переработки, основанный на 
когнитивно-эмоциональной терапии А . Бэка и 
А . Эллиса [11; 27; 30] . С участниками экспери-
ментальной группы было проведено 12 еже-
недельных занятий . По итогам эксперимента 
было осуществлено повторное обследование 
участников экспериментальной и контроль-
ной групп с помощью опросника професси-
ональных представлений Е .И . Рогова . Также 
для достижения целей исследования было бы 
целесообразным измерить частоту возник-
новения негативных психических состояний 
в контрольной и экспериментальной группах . 
Однако методики, позволяющие это сделать, 
либо не обладают достаточной надежностью 
на выборках такого размера, либо, как в 
случае с дневниками или систематическими 
субъективными отчетами, способны значимо 
изменить получаемые данные, особенно в 
контрольной группе . На этом основании было 
принято решение отказаться от получения и 
анализа экспериментальных данных и опи-
раться на данные ранее проводимых исследо-
ваний [3; 12] .

Целью проведения исследования было 
выявление характера связи между психиче-
скими состояниями студентов-психологов и 
развитием их профессиональных представ-
лений . Основная же задача заключалась в 
установлении особенностей развития про-
фессиональных представлений у студентов . 
Изначально предполагалось, что одним из 
факторов, существенно замедляющих раз-
витие профессиональных представлений 
обучающегося, являются негативные эмо-
циональные состояния, возникающие в ходе 
учебно-профессиональной деятельности .

В обработке результатов применялось 
угловое преобразование Фишера, t-критерий 
Стьюдента, V-критерий Крамера .

Результаты

В ходе проведенного эксперимента были 
получены следующие данные, описывающие 
развитие профессиональных представлений . 
По показателям силы и активности значимых 
различий между группами студентов второ-
го и четвертого курсов не выявлено . Однако 
по показателю четкости различие оказалось 
значимым (p<0,05 по t-критерию Стьюдента) . 
Средние значения составили 2,9 и 3,6 для 
второго и четвертого курса соответственно . 
Значимым оказалось и различие по показате-
лю оценки (p<0,05 по t-критерию Стьюдента) . 
Средние значения составили 2,7 и 3,5 для 
второго и четвертого курса соответственно .

Поскольку в результате исследования не 
удалось обнаружить корреляции между раз-
витием профессиональных представлений и 
другими профессионально значимыми каче-
ствами, данные по ним не приводятся .

Значения показателей профессиональных 
представлений представлены в табл . 1 и 2 . 
Для студентов четвертого курса нормальное 
распределение характерно как для показате-
ля активности, так и для показателя четкости . 
Таким образом, по показателю четкости на-
блюдаются не только рост среднего значения, 
но и качественные структурные изменения . 
Количество обучающихся с низким значени-
ем показателя сократилось с 65,7% до 34,6% . 
Это сокращение является значимым по крите-
рию Фишера (p<0,05) .

Совершенно иначе ведут себя показатели 
оценки и силы . Для показателя оценки доля 
средних значений составила всего 19,2%, 
тогда как низкие и высокие значения соста-
вили 53,8% и 26,9% соответственно . Похожая 
картина наблюдается и с показателем силы . 
Для него средние значения составили 19,2%, 
а низкие и высокие — 50% и 30,8% соот-
ветственно . Получается, что для показателя 
силы, даже несмотря на рост среднего значе-
ния, доля низких значений выросла с 42,9% до 
50% . Такое различие не является статистиче-
ски значимым, однако общая структура рас-
пределения значений развития показателей 
силы и оценки говорит о наличии фактора или 
группы факторов, препятствующих развитию 
профессиональных представлений .
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Необходимо отметить, что показатели си-
лы и оценки относятся к аффективному ком-
поненту профессиональных представлений . 
Оценка ответственна за отношение субъекта 
к компонентам профессиональной деятельно-
сти . Низкие значения показателя оценки го-
ворят о негативном отношении к объекту де-
ятельности, ее условиям, целям и пр . Низкие 
значения показателя силы свидетельствуют 
о недостатке волевых ресурсов для осущест-
вления деятельности . Можно говорить и о 
недостатке мотивации . Возможно, этот недо-
статок продиктован негативным отношением 
к целям деятельности . Таким образом, низкий 
показатель силы может иметь ту же причину, 
что и низкий показатель оценки — негативное 
отношение к компонентам деятельности .

Наблюдая такую динамику развития пока-
зателей профессиональных представлений, 
нельзя не отметить ее совпадение с динами-
кой возникновения различных психических 
состояний [3; 7; 24; 30] . Так, было отмечено, 
что начиная со второго-третьего курсов уве-
личивается частота равновесных и неравно-
весных отрицательных состояний . Также 
растет частота отрицательных состояний по-
ниженной психической активности .

Таким образом, можно предположить, 
что причиной замедления формирования 
профессиональных представлений могут 
явиться негативные эмоциональные пере-
живания, связанные с учебно-профессио-
нальной деятельностью и проецирующиеся 
на компоненты будущей профессиональной 
деятельности . Поскольку значения и струк-
тура показателя активности остались без 
изменения, можно говорить о том, что эти 
переживания не связаны со сферой обще-
ния . Рассматривая значительный рост ког-
нитивной составляющей, выраженной в 
показателе четкости, можно также предпо-
ложить, что причиной негативных состояний 
не являются трудности освоения материала . 
Данный факт подтверждается результатами 
бесед, проведенных с участниками иссле-
дования . В качестве негативных пережива-
ний, связанных с учебой и беспокоящих их 
в наибольшей степени, они демонстрируют 
страх получения низких оценок за результа-
ты учебной деятельности и связывают это с 
тем, что итоговая оценка их успеваемости 
по изученным предметам оказалась ниже их 
ожиданий . Причины этих переживаний инди-
видуальны и не зависят напрямую от содер-

Таблица 1
Результаты обследования студентов по шкалам «активность» и «сила» 

опросника профессиональных представлений Е.И. Рогова, %

Шкалы

Группы

Активность Сила

низкий средний высокий низкий средний высокий

1 2 3 4 5 6 7

2 курс 38,6 40 21,4 42,9 31,4 25,7

4 курс 34,6 38,5 26,9 50 19,2 30,8

Таблица 2
Результаты обследования студентов по шкалам «четкость» и «оценка» 

опросника профессиональных представлений Е.И. Рогова, %

Шкалы

Группы

Четкость Оценка

низкий средний высокий низкий средний высокий

1 2 3 4 5 6 7

2 курс 65,7 21,4 12,9 71,4 18,6 10

4 курс 34,6 42,3 23,1 53,8 19,2 26,9
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жания обучения . Закономерным же итогом 
таких переживаний становятся редукция 
целей обучения и негативное отношение к 
атрибутам будущей профессии .

Следовательно, изменение программы 
подготовки или структуры взаимодействия 
обучающихся с преподавателем либо между 
собой, скорее всего, не даст значительного 
результата . В этом случае эффективным 
средством должно стать обучение студентов 
приемам идентификации и преодоления не-
гативных эмоциональных состояний, в том 
числе и в учебно-профессиональной дея-
тельности .

Для проверки этого тезиса был проведен 
формирующий эксперимент . Его цель состоя-
ла в выявлении влияния негативных эмоцио-
нальных переживаний на развитие професси-
ональных представлений .

Выдвинутая гипотеза предполагала, что 
снижение остроты негативных переживаний, 
связанных с учебной деятельностью, значи-
тельно повысит уровень сформированности 
профессиональных представлений .

Для снижения остроты и длительности не-
гативных эмоциональных состояний учащиеся 
экспериментальной группы осваивали технику 
переработки негативных переживаний . В каче-
стве техники использовался метод оспарива-
ния, используемый в когнитивно-эмоциональ-
ной терапии А . Бэка и А . Эллиса [12; 27] .

Курс освоения техники переработки нега-
тивных переживаний разрабатывался с опо-
рой на концепцию поэтапного формирования 
умственных действий П .Я . Гальперина .

Первое занятие курса являлось мотива-
ционным . Кроме того, на первом и втором 
занятии проводилось знакомство с основами 
теории когнитивно-эмоциональной терапии . 
Согласно ей, в основе негативных пережи-
ваний часто лежат так называемые авто-
матические мысли, сформированные ирра-
циональными установками (когнитивными 
искажениями) . Выявление таких мыслей и 
стоящих за ними иррациональных установок 
является ключом к переработке негативных 
переживаний .

В ходе третьего и четвертого занятий 
участники экспериментальной группы на опи-

сании ситуаций выявляли автоматические 
мысли . В ходе занятий студенты учились рас-
познавать автоматические мысли и иррацио-
нальные установки в предлагаемых ситуаци-
ях сначала на основе личного опыта, а затем 
по опорной схеме . В конце третьего занятия 
учащимся было предложено вести дневник 
эмоций, который является свернутой опорной 
схемой для выявления триады «Пережива-
ние — Автоматическая мысль — Иррацио-
нальная установка» .

С пятого по десятое занятие проводи-
лось обучение приему оспаривания авто-
матических мыслей . Суть приема состоит в 
дискредитации иррациональной установки, 
порождающей ту или иную автоматическую 
мысль . Сначала оспаривание происходит 
индивидуально . Задача при этом состоит в 
выявлении компонентов установки, не соот-
ветствующих реальному положению вещей . 
Следующим этапом становится оспаривание 
иррациональной установки в паре . При этом 
один участник, как и раньше, выявляет не-
реальные компоненты установки, указывая 
на них, а другой пытается оправдать суще-
ствование таких компонентов . В результате у 
студентов формируется навык распознавания 
иррациональных установок и успешной их 
дискредитации .

Во время двух последних занятий прохо-
дила рефлексия полученных навыков, прово-
дился разбор дневников эмоций .

После окончания обучения участники экс-
периментальной и контрольной групп запол-
нили опросник профессиональных представ-
лений Е .И . Рогова . Результаты исследования 
контрольной группы практически не отлича-
лись от представленных ранее в ходе кон-
статирующего эксперимента . В то же время 
степень развития профессиональных пред-
ставлений у участников экспериментальной 
группы значительно увеличилась . Средний 
показатель активности составил 4,1 против 
3,6 у контрольной группы . Показатель чет-
кости составил 3,9 против 3,2 у контрольной 
группы (табл . 3) . Увеличение этих показате-
лей очевидно, однако по t-критерию Стьюден-
та не является значимым (табл . 4) . Вместе с 
тем различия в показателе силы оказались 
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значимы для р≤0,05 (средние значения со-
ставили 4,8 — для экспериментальной и 
3,5 — контрольной групп) . Еще большее раз-
личие зафиксировано в показателе оценки . 
По t-критерию Стьюдента оно значимо для 
р≤0,01 . Средние значения составили 5,2 — 
для студентов экспериментальной и 2,8 — 
контрольной групп .

Рассмотрение частотного распределения 
показателей силы и оценки показало, что для 
обоих показателей наблюдается смещение 
распределений в область высоких оценок . 
Средние оценки при этом занимают вторую 
по частоте позицию . Особенно выражены эти 
изменения для показателя оценки . Количе-
ство низких значений составило 71,1% — у 
контрольной группы и 17,6% — у эксперимен-
тальной . Количество высоких оценок, напро-
тив, составило 6,6% — у контрольной группы 
и 54,9% — у экспериментальной . Оба этих 
изменения являются значимыми по критерию 
Фишера для р≤0,01 .

Выводы

Обобщая полученные результаты иссле-
дования, можно говорить о том, что снятие 
остроты и частоты негативных психических 
состояний, вызванное обучением техникам 
совладания с ними, способствует развитию 
профессиональных представлений, особенно 
их эмоционального компонента . Это означа-
ет, что негативные психические состояния, 
возникающие в ходе учебно-профессио-
нальной деятельности, являются значимым 
фактором формирования профессиональных 
представлений и, как следствие, сказываются 
на успешности овладения профессией . Даже 
частичное нивелирование этих состояний по-
зволит интенсифицировать профессиональ-
ную подготовку студентов в образовательном 
пространстве вуза .

В теоретическом плане результаты про-
веденного исследования освещают один из 
возможных подходов к поиску факторов, 
влияющих на развитие профессиональных 

Таблица 3
Результаты обследования студентов по опроснику профессиональных 

представлений Е.И. Рогова

Шкалы

Группы
Активность Сила Четкость Оценка

1 2 3 4 5

Экспериментальная группа до эксперимента 3,9 3,8 3,0 2,7

Экспериментальная группа после эксперимента 4,1 4,8 3,9 5,2

Контрольная группа до эксперимента 3,6 3,6 2,8 2,8

Контрольная группа после эксперимента 3,6 3,5 3,2 2,8

Таблица 4
Результаты применения t-критерия Стьюдента по итогам обследования студентов 

по опроснику профессиональных представлений Е.И. Рогова

Шкалы

Сравнение
Активность Сила Четкость Оценка

1 2 3 4 5

Показателей экспериментальной группы до эксперимента 
и после

0,825 0,191 0,073 0,006

Показателей контрольной группы до эксперимента и после 0,954 0,872 0,765 0,989

Показателей контрольной и экспериментальной групп после 
эксперимента

0,738 0,047 0,237 0,009
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представлений студентов вуза . Дальнейшие 
исследования в этой области могут стать 
ключом к более глубокому пониманию самого 
феномена профессиональных представлений 
и послужить основой для создания инстру-
ментов для его диагностики и развития .

В практическом плане результаты иссле-
дования могут быть использованы как в ра-
боте психологической службы вуза, так и для 
создания специальных программ, направлен-
ных на формирование адекватных професси-
ональных представлений у обучающихся .
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Когнитивные предикторы академической 
успешности: как общие закономерности 
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Представлен обзор современных работ, посвященных исследованиям ког-
нитивных предикторов академической успешности . Выделяются общие 
закономерности: наиболее сильным и универсальным предиктором акаде-
мической успешности на разных этапах школьного образования является 
психометрический интеллект; роль креативности менее значительна и до-
статочно нестабильна . Утверждается, что данные закономерности слабо 
прослеживаются на уровне дошкольного образования . Обращается внима-
ние на то, что для предсказания будущих учебных достижений дошкольни-
ка значимы роли отдельных когнитивных функций: скорости обработки ин-
формации, визуального восприятия (в комплексе с моторными функциями), 
кратковременной памяти, внимания . Определенными прогностическими 
возможностями обладают пространственные способности, однако мыш-
ление у дошкольников не является сильным предиктором академической 
успешности; наибольшей предсказательной силой обладают управляющие 
функции . Отмечается, что общие закономерности в предсказании акаде-
мической успешности обучающихся начинают прослеживаться в начальной 
школе: выявляются предсказательные возможности психометрического 
интеллекта, возрастает роль отдельных когнитивных способностей (в част-
ности, пространственных способностей), уменьшается прогностический 
вклад управляющих функций . Общая тенденция к нарастанию с возрастом 
роли некогнитивных факторов (учебной мотивации, некоторых личностных 
характеристик) также начинает проявляться в начальной школе .
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управляющие функции, пространственные способности, академическая 
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Введение

В современном мире достаточно активно 
меняются форматы, средства и методы как 
педагогической, так и учебной деятельно-
сти . Отдельным вызовом последних двух лет 
стала пандемия COVID-19, изменившая об-
разовательные процессы в мировом масшта-
бе . В этих условиях постепенно происходит 
переосмысление эталонов и критериев ака-
демической успешности, что в свою очередь 
ставит вопрос о том, по каким предикторам 

можно будет прогнозировать учебные дости-
жения обучающихся .

Уже к концу 30-х годов прошлого века 
в психологических исследованиях преди-
кторов академической успешности было 
установлено, что ключевыми параметрами 
прогноза учебных достижений являются пси-
хометрический интеллект и мотивация . И в 
настоящее время в науке мало ученых, кто 
не согласился бы со значимостью этих фак-
торов .

Cognitive Predictors of Academic Success: 
How Do the General Patterns Work 
in the Early Stages of Education?
Alexey M. Dvoinin
HSE University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-0530-740X, e-mail: alexdvoinin@mail .ru

Elena S. Trotskaya
Institute of Psychology of Russian Academy of Science, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-0947-7417, e-mail: trotskaya .helen@yandex .ru

The article provides an overview of modern works devoted to the study of cog-
nitive predictors of academic success . The general patterns of forecasting are 
revealed: the most powerful and universal predictor of academic success at dif-
ferent stages of school education is psychometric intelligence; creativity is less 
significant and rather unstable . It is argued that these patterns are poorly traced 
at the level of preschool education . Particular cognitive functions are significant 
for predicting the future educational achievements of preschoolers: information 
processing speed, visual perception (in combination with motor functions), short-
term memory, and attention . Spatial abilities have a certain prognostic potential, 
though reasoning in preschoolers is not a strong predictor of academic success; 
executive functions have the greatest predictive power . It is noted that the general 
patterns in predicting the academic success of students can be traced in elemen-
tary school: the predictive potentials of psychometric intelligence are revealed, 
the power of individual cognitive abilities (in particular, spatial abilities) increases, 
the contribution of executive functions to the prediction decreases . The general 
tendency for non-cognitive factors (educational motivation, some personality 
traits) to increase with age also begins to appear in elementary school .

Keywords: cognitive predictors, intelligence, creativity, executive functions, spa-
tial abilities, academic success, academic achievement, academic performance, 
pre-school education, elementary school, early stages of education .

For citation: Dvoinin A .M ., Trotskaya E .S . Cognitive Predictors of Academic Success: How Do the 
General Patterns Work in the Early Stages of Education? Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = 
Psychological Science and Education, 2022 . Vol . 27, no . 2, pp . 42—52 . DOI: https://doi .org/10 .17759/
pse .2022270204 (In Russ .) .



44

Двойнин А.М., Троцкая Е.С. Когнитивные предикторы академической успешности:
как общие закономерности «работают» на ранних этапах образования?
Психологическая наука и образование . 2022 . Т . 27 . № 2

Анализ публикаций показывает большой 
объем научно-исследовательской работы, про-
деланной с целью выявления когнитивных пре-
дикторов академической успешности в школь-
ном образовании . На сегодня можно констати-
ровать, что выявлены общие закономерности 
в прогнозировании учебных достижений 
школьников . Вместе с тем заметно растет 
количество публикаций, в которых отражены 
результаты поиска когнитивных предикторов 
академической успешности на отдельных об-
разовательных этапах (дошкольном, началь-
ном, среднем и т .д .) . Исследователи этой 
проблематики отмечают необходимость выяв-
ления прогностических параметров на самых 
ранних этапах образования [26] . Настоящий 
обзор призван ответить на вопрос: проявляют-
ся ли общие закономерности прогнозирования 
академической успешности, характерные для 
образовательного пути человека в целом, уже 
на ранних этапах его образования (дошколь-
ном и начальном школьном)?

Методика подготовки обзора включала в 
себя отбор преимущественно новых публи-
каций с эмпирическими данными (оригиналь-
ные исследования и метааналитические) . 
Основными критериями включения источника 
в обзор явились полнота описания данных и 
их доказательная сила, обусловленная дизай-
ном исследования и статистической моделью, 
позволяющей выявлять именно предикторы 
академической успешности .

Интеллект как предиктор 
академической успешности 

школьников

Во многих исследованиях когнитивных 
предикторов школьной успешности в каче-
стве наиболее важного прогностического па-
раметра указывается интеллект как способ-
ность решать умственные задачи . Независи-
мо от того, каким конкретно диагностическим 
инструментарием пользуются исследователи 
для измерения интеллекта, данная способ-
ность отчетливо проявляет свою высокую 
прогностическую значимость .

В частности, в метааналитическом ис-
следовании K . Kriegbaum et al ., суммирующем 
результаты 74 проведенных в 1980-2016 годах 

исследований с испытуемыми общей численно-
стью N=80145 школьников, изучалась предска-
зательная сила психометрического интеллекта 
и мотивации для школьных достижений . Было 
выяснено, что школьная успеваемость корре-
лирует в средней степени с интеллектом (0,44), 
несколько менее интенсивно — с мотивацией 
достижений (0,27) . При этом взаимосвязь меж-
ду интеллектом и мотивацией в целом невысо-
ка (0,17) . Избранная авторами статистическая 
модель позволила объяснить 24% совокупной 
дисперсии успеваемости в школе . 66,6% от этой 
объясненной дисперсии, по данным авторов, 
однозначно объясняются психометрическим 
интеллектом, тогда как лишь 16,6% — мотива-
цией достижений . Таким образом, суммарно 
оба предиктора объясняют 16,6% совокупной 
дисперсии [19] . Эти данные говорят о том, что 
интеллект остается сильнейшим предиктором 
академической успешности в школе, при этом 
мотивация также играет роль в образователь-
ном результате, но, очевидно, меньшую .

В другом метааналитическом исследова-
нии, проведенном B . Roth et al ., обобщены 
результаты исследований 240 независимых 
выборок общей численностью школьников 
N=105185 разных годов обучения [30] . Данная 
работа также подтвердила сильную предска-
зательную силу фактора общего интеллекта 
(g-factor) для школьных отметок (которые, по 
мнению авторов, оказывают большее влияние 
на последующую профессиональную карье-
ру, чем другие методы измерения академи-
ческой успешности, например, учительские 
рейтинги, тесты школьных достижений) . Сила 
этого предиктора составила ρ=0,54, что под-
тверждает ранее высказывавшиеся, но недо-
статочно эмпирически обоснованные оценки 
на уровне около 0,5 (напр ., L .S . Gottfredson, 
U . Neisser, R .J . Sternberg) . При этом большие 
прогностические возможности интеллекта 
достоверно подтверждены как на вербаль-
ном, так и невербальном материале . Ана-
лиз модерации позволил выявить то, что на 
связь интеллекта и школьных отметок влияют 
школьные факторы — такие, как учебный 
предмет и год обучения, но не влияет гендер . 
Также в качестве модератора выступил тип 
теста, который используется для диагностики 
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интеллекта . Данное исследование также по-
казало, что предсказательная сила интеллек-
та в отношении школьных отметок меняется 
с годами: в настоящее время она ниже, чем 
была до 1983 года [30] .

Последнее немаловажное обстоятельство 
может быть объяснено определенными из-
менениями культурно-образовательной сре-
ды . Во-первых, интенсивная цифровизация 
современной жизни приводит к комплексной 
перестройке не только образовательных ме-
тодов и технологий, но и функционирования 
психики, особенно у современных детей, для 
которых развитие в цифровой реальности на-
чинается с момента их рождения . Цифровой 
гаджет становится, говоря словами Л .С . Вы-
готского, новым культурным «орудием», опос-
редствующим психическое развитие ребенка, 
встраивающимся в его когнитивные процес-
сы . При этом границы между когнитивной си-
стемой индивида и техническим устройством 
стали размыты [12] . В связи с этим прогности-
ческое значение интеллекта, взятого вне его 
«цифровой опоры», закономерно уменьша-
ется . Во-вторых, это снижение можно также 
объяснить трансформацией современного 
образования, идущего по пути гуманизации . 
Усилившаяся вариативность, дифференциа-
ция и индивидуализация образования в конце 
XIХ-начале XXI века обусловлены возрастани-
ем в обучении роли личности обучающегося . 
В свою очередь, это не могло не отразиться 
на системах оценки академических достиже-
ний, в которые в большей мере, чем раньше, 
включается личностный компонент обучения .

Применительно к школьным достижениям 
в математике (обследовались дети и подрост-
ки в возрасте 5—19 лет) такие когнитивные 
факторы, как флюидный интеллект (fluid 
reasoning), кристаллизованный интеллект 
(crystallized intelligence) и скорость обработ-
ки (processing speed) информации, показали 
прямой эффект, тогда как фактор общего 
интеллекта оказывает косвенное влияние на 
всех этапах школьного образования [34] . При 
этом через тренировку рабочей памяти можно 
повысить показатели флюидного интеллекта, 
что в свою очередь будет способствовать 
успешности в обучении [1] .

Если рассматривать предсказательную 
силу интеллекта в сочетании с личностными 
характеристиками детей, взятыми в качестве 
предикторов школьной успеваемости (оцени-
ваемой по среднему баллу в аттестате), то 
обнаруживается, что интеллект остается наи-
более сильным предиктором на всех этапах 
школьного обучения, несмотря на то, что про-
гностическая сила отдельных личностных ха-
рактеристик возрастает в 2—4 и 6—12 клас-
сах [21] .

Исследования предсказательной силы 
такой базовой когнитивной характеристики, 
как скорость переработки информации, по-
казывают противоречивые данные . В одном 
случае данный параметр оказал уникальное 
влияние на академическую успешность, а при 
опосредствовании данной связи интеллектом 
его прогностическая сила была незначитель-
на [11] . В другом случае было выяснено, что 
скорость обработки влияет на академическую 
успешность не напрямую, а опосредствован-
но — через более высокие когнитивные спо-
собности: интеллект и креативность [27] . По 
сравнению с рабочей памятью мышление яв-
ляется более надежным предиктором школь-
ной успеваемости [20] . Такие результаты, 
по-видимому, говорят о том, что скорость пе-
реработки информации выполняет роль важ-
ного предиктора академической успешности, 
когда определяет эффективность решения 
интеллектуальных задач в процессе учения .

Креативность как предиктор 
академической успешности 

школьников

В школьной образовательной практике и 
в ряде исследований в качестве предиктора 
академической успешности обучающихся 
наряду с интеллектом рассматривается кре-
ативность . Однако по сравнению с интел-
лектом креативность обычно является менее 
надежным предиктором учебных достижений 
несмотря на то, что она важна для достиже-
ния жизненного успеха в целом . Роль кре-
ативности в обеспечении образовательных 
результатов обучающихся достаточно сильно 
варьирует в зависимости от той или иной об-
разовательной программы или применяемых 
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педагогических методов . Далеко не всегда 
дивергентное мышление обучающихся и 
креативность в школьном образовании по-
ощряются — нередко способности к логиче-
ски корректным суждениям и конвергентное 
мышление являются более значимыми для 
конкретной образовательной системы . Как 
результат, весьма вариативные данные от-
носительно предсказательной силы креатив-
ности: 0,66; 0,41; 0,20; —0,03 (H .E . Anderson, 
K . Maejoribanks, I .A . Tatlah, Y .C . Yeh и др .) .

Одним из недавних ключевых исследо-
ваний креативности как предиктора акаде-
мической успешности является метаанализ, 
проведенный A . Gajda et al . [16] . В работе 
представлено обобщение 120 исследований 
с общей численностью испытуемых N=52578, 
проведенных с 1960-х годов . Данное ис-
следование показало среднюю корреляцию 
между креативностью и академической 
успешностью на уровне 0,22 . При этом ана-
лиз модерации показал, что эта связь устой-
чива с годами, но выражена сильнее, если в 
качестве диагностического инструментария 
используются специальные тесты креативно-
сти по сравнению с методами самоопроса, и 
если академическая успешность измеряется 
стандартными тестами по сравнению с усред-
ненными баллами всех отметок в аттестате 
обучающихся (grade point average — GPA) . 
Отмечается и то, что результаты вербальных 
тестов креативности имеют более сильную 
связь с академической успешностью, чем ре-
зультаты рисуночных тестов [16] .

Эти данные в целом подтверждаются ре-
зультатами других исследований . Связь между 
креативностью и академической успешностью 
в школе положительная, но слабая и варьи-
руется в зависимости от уровня образования 
(старшие классы начальной школы, средняя 
школа, старшая школа) и от того, какой по-
казатель академической успешности исполь-
зовался (более сильные отношения выявлены 
с тестами достижений, чем с GPA) . Интеллект 
и мотивация в этой взаимосвязи выступают 
опосредствующими звеньями [15] . Общая 
интеллектуальная способность показывает 
довольно сильную прогностическую связь с 
показателями GPA, чем креативность, а их 

сочетание, хоть и является статистически зна-
чимым предиктором, обладает еще меньшей 
силой, чем данные факторы, взятые по от-
дельности . Предсказательная сила креативно-
сти варьируется в зависимости от школьного 
класса, что указывает на то, что одни учителя 
в большей мере ценят творческие способности 
своих учеников, чем другие [14] . В начальной 
школе креативность предсказывает успехи 
школьников в родном языке и математике [17] .

Если говорить о временной перспективе, 
то креативность лучше предсказывает ака-
демическую успеваемость, чем объясняет ее 
в прошлом . И вклад креативности как пре-
диктора дополняет прогностическую значи-
мость академических навыков обучающегося 
и не нивелируется ими .

В целом объяснить невысокий вклад 
креативности в прогноз академической 
успешности и высокую вариативность дан-
ного предиктора можно как минимум двумя 
конкурирующими объяснениями . Во-первых, 
тем, что школа не может обеспечить обуча-
ющимся в должной мере важные условия 
проявления креативности — автономию и 
свободу, из-за чего творческие способности 
школьники чаще всего реализуют за преде-
лами школы . Даже находится определенная 
отрицательная корреляция между средними 
показателями математического творчества и 
средней успеваемостью по математике [31] . 
Во-вторых, несильную связь креативности с 
образовательными результатами можно объ-
яснить умеренной корреляцией креативности 
с психометрическим интеллектом, который в 
свою очередь является сильным предиктором 
академической успешности . При этом следу-
ет принимать во внимание то, что интеллект 
является необходимым, но недостаточным 
условием высоких творческих способностей .

Когнитивные предикторы 
академической успешности на ранних 

этапах образования

Поиски исследователями когнитивных 
предикторов академической успешности на 
этапе дошкольного образования в большей 
степени сосредоточены на роли отдельных 
когнитивных функций детей . Важный вклад 
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в последующие успехи дошкольников вносит 
комплекс визуально-моторных навыков [6; 
24] . Некоторыми прогностическими возмож-
ностями обладают мыслительные функции: 
каузальный вывод [5], поиск закономерностей 
[28], реляционное мышление (в сочетании 
с символическим отображением) [8] . Также 
прогностической силой обладают простран-
ственные способности (пространственное 
восприятие, пространственная визуализация, 
визуально-пространственная рабочая па-
мять), особенно в отношении математических 
достижений дошкольников [29; 36] .

Однако в целом мышление на этом этапе 
образования не является сильным преди-
ктором академической успешности [10] . По 
результатам многочисленных исследований, 
самыми весомыми когнитивными предикто-
рами у дошкольников оказались управляю-
щие функции (рабочая память, тормозный 
контроль, когнитивная гибкость) . Их прогно-
стическая сила у дошкольников по сравнению 
с пространственными способностями больше 
примерно в 1,5 раза [36] . Недостатки в раз-
витии управляющих функций предсказывают 
последующие академические дефициты в на-
чальной школе [23] .

Анализ исследований показывает то, что 
управляющие функции предсказывают раз-
витие широкого спектра академических навы-
ков дошкольников, в частности, грамотности, 
чтения, словарного запаса . Однако наиболее 
сильные прогностические связи управляю-
щих функций выявляются с математическими 
достижениями дошкольников [36] . При этом 
данная связь носит двунаправленный харак-
тер, что можно рассматривать как признак 
наличия каузальности . Важно, что предска-
зательная сила управляющих функций со-
храняется при контроле факторов общего ин-
теллекта, скорости обработки информации и 
отчасти школьной готовности, определяемой 
типом детского сада (для детей из семей с вы-
соким или низким достатком) [13], факторов 
гендера и образования матери дошкольника 
[22] . Все это говорит о фундаментальном ха-
рактере управляющих функций как предикто-
ров академической успешности на дошколь-
ном этапе образования .

Вместе с тем предсказательная сила от-
дельных управляющих функций варьируется . 
По одним данным, наиболее сильным преди-
ктором академической успешности в целом 
(как в математике, так и в чтении) является 
рабочая память . Предсказательная сила 
тормозного контроля и когнитивной гибкости 
выражена в меньшей мере [25] . По другим 
данным, тормозный контроль более сильно 
предсказывает ранние навыки счета, чем ра-
бочая память [22] .

D . Stipek, R .A . Valentino выявили то, что па-
мять и внимание также являются достоверны-
ми предикторами академической успешности 
дошкольников, отмечая при этом, что данные 
функции могут улучшить учебные достижения 
в первые годы обучения, впоследствии же (к 
концу начальной школы) их роль снижается, и 
успех определяется в большей степени овла-
дением конкретным предметным содержани-
ем обучения [33] .

В целом, как видим, на этапе дошкольного 
образования роль мыслительных процессов в 
прогнозировании академической успешности 
невысока . Это вполне объяснимо ограни-
ченностью интеллектуальных возможностей 
дошкольника, находящегося на доопераци-
ональной стадии развития интеллекта (по 
Ж . Пиаже) . Креативность на данном этапе 
образования не обнаруживается исследова-
телями в качестве значимого предиктора ака-
демической успешности .

В начальной школе интеллект предска-
зывает более 50% академической успеш-
ности младших школьников по математике, 
менее 50% — по родному языку [9] . Схожая 
прогностическая сила обнаружена у такого 
предиктора, как рабочая память [4; 37] . Сре-
ди всех прогностических параметров у млад-
ших школьников преобладают мышление 
и управляющие функции (рабочая память, 
когнитивная гибкость), тогда как в средней 
школе затем доминируют мышление и речь . 
С возрастом прогностическая сила когнитив-
ных способностей уменьшается, а сила ког-
нитивной саморепрезентации и личностного 
вклада увеличивается .

Управляющие функции в начальной шко-
ле показывают значимые связи с учебными 
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достижениями и академическими навыками . 
Однако в сравнении с числовыми навыками 
и пространственными способностями про-
гностическая роль управляющих функций ме-
нее значительна . Это неудивительно, так как 
сформированность у ребенка внутреннего 
плана действий, способность к использова-
нию знаково-символических средств и мани-
пулированию ими на логическом уровне опре-
деляют успешность овладения предметным 
содержанием обучения в начальной школе .

Эмпирические данные также доказывают 
то, что пространственные способности млад-
ших школьников уверенно предсказывают в 
будущем их математические достижения [7; 
18] и успешность в обучении STEM [32] . Ин-
тересные факты были установлены Т .Н . Ти-
хомировой с соавт . Обнаружено, что такие 
когнитивные характеристики, как скорость 
переработки информации, рабочая память, 
чувство числа и невербальный интеллект, об-
разуют с академической успешностью устой-
чивую на протяжении всего школьного перио-
да обучения универсальную структуру [3] . При 
этом ключевая роль отводится скорости пере-
работки информации [35] . Была также уста-
новлена некоторая зависимость когнитивных 
предикторов академической успешности в 
начальной школе от фактора пола, однако его 
роль оказалась невысока [2] . Таким образом, 
если рассматривать когнитивные характери-
стики не отдельно, а во взаимосвязи между 
собой и академической успешностью, следует 
признать вклад в последнюю и управляющих 
функций, и базовых когнитивных характери-
стик — тех предикторов, которые обычно на-
ходятся «в тени» главного прогностического 
параметра — интеллекта .

Предсказательная сила общей креативно-
сти в начальной школе статистически досто-
верна, но достаточно невелика — значитель-
но ниже, чем в средней школе [16] .

Заключение

Наиболее сильным и универсальным 
предиктором академической успешности на 
разных этапах школьного образования был 
и остается психометрический интеллект . Он 
опосредствует влияние на академическую 

успешность мотивации и личностных черт, 
которые приобретают прогностическую си-
лу на более поздних ступенях образования 
(в особенности у высокоинтеллектуальных 
обучающихся) . Роль креативности в прогно-
зировании школьных успехов менее значи-
тельна и достаточно нестабильна . Она варьи-
руется в зависимости от модели измерения 
предсказательной силы креативности и, по-
видимому, от образовательной программы и 
применяемых педагогических методов .

Данные общие закономерности по-
разному «работают» на ранних этапах обра-
зования . В целом они слабо прослеживаются 
на уровне дошкольного образования . Для 
прогноза будущих учебных достижений до-
школьника значимы роли отдельных когни-
тивных функций: скорости обработки инфор-
мации, визуального восприятия (в комплексе 
с моторными функциями), кратковременной 
памяти, внимания . Определенными прогно-
стическими возможностями обладают про-
странственные способности, однако мышле-
ние на этом этапе образования не является 
сильным предиктором академической успеш-
ности . Наибольшей прогностической силой 
обладают управляющие функции (тормозный 
контроль, когнитивная гибкость, в особенно-
сти — рабочая память) .

Описанные общие закономерности про-
гнозирования академической успешности 
обучающихся начинают прослеживаться в на-
чальной школе . Выявляются прогностические 
возможности психометрического интеллекта 
(особенно невербального), возрастает роль 
отдельных когнитивных способностей (в част-
ности, пространственных способностей) 
при уменьшении прогностического вклада 
управляющих функций . Общая тенденция к 
нарастанию с возрастом роли некогнитивных 
факторов (учебной мотивации, некоторых 
личностных характеристик) начинает посте-
пенно проявляться в начальной школе .

Из всего вышеописанного вытекают прак-
тические педагогические следствия .

Для достижения академической успеш-
ности на дошкольном этапе образования 
целесообразно уделять внимание развитию 
управляющих функций у ребенка, а также 
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скорости переработки информации при ре-
шении интеллектуальных задач .

В начальной школе для достижения ака-
демической успешности ключевой мишенью 
развивающего воздействия следует делать 
невербальные, в частности, пространствен-
ные способности, причем без поправки на по-
ловые различия .

В качестве перспективных линий буду-
щих исследований необходимо отметить 
прояснение прогностической роли креа-
тивности на этапе дошкольного образова-
ния, а также роли различных когнитивных 
стратегий и стилевых характеристик ког-
нитивной обработки информации обучаю-
щимися .
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Обращается внимание на то, что диагностика академической адаптации 
студентов является важным звеном включения личности в образовательную 
среду высшего учебного заведения . Ее можно рассматривать как сложное 
многокомпонентное образование, требующее разработки нового инструмента, 
включающего оценку адаптации к образовательной среде в целом . Целью ис-
следования явились разработка, валидизация и стандартизация оригинальной 
методики диагностики академической адаптации студентов к вузу . В исследо-
вании приняли участие 419 студентов 1—4 курсов высших учебных заведений 
очной формы обучения в возрасте 17—26 лет, средний возраст М=19,6, SD=2,8 
(мужчин 18,4%) . Для оценки социо-демографических характеристик использо-
вана авторская анкета, а оценка академического потенциала проводилась с по-
мощью методики «Адаптивность» (А .Г . Маклаков и С .В . Чермянин) . Предпола-
галось, что академическая адаптация включает когнитивный, эмоциональный, 
мотивационный, психофизиологический, коммуникативный и личностный ком-
поненты . Разработанная методика включает в себя шесть шкал, соответству-
ющих этим компонентам, и интегральную шкалу . В процессе конструирования 
методики осуществлены проверка надежности, очевидной, содержательной и 
конвергентной валидности, стандартизация, по результатам которых выявле-
но, что инструмент обладает хорошими психометрическими показателями и 
может использоваться для научных и практических целей .

Ключевые слова: личность, студент, образовательная среда, диагностика, 
академическая адаптация, опросник .
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Evaluation of academic adaptation in students is an important aspect of their incor-
poration into the educational environment of university . Academic adaptation can 
be considered a complex multicomponent formation that requires a specially devel-
oped tool to measure an individual’s ability to adapt to the educational environment 
in general . The aim of the research was to develop, validate and standardize a spe-
cial technique for evaluating academic adaptation in university students . The study 
involved 419 1—4-year students aged 17—26, with the average age of M=19 .6 
SD=2 .8 (18 .4% male) . A questionnaire was used to assess socio-demographic 
characteristics . To assess the academic potential, we used a technique called 
“Adaptability” by A .G . Maklakov and S .V . Chermenin . We assumed that academic 
adaptation includes cognitive, emotional, motivational, psychophysiological, com-
municative and personal components . Our technique includes six scales match-
ing these components and a separate integral scale . In the process of designing 
the technique we tested its reliability, face, content and convergent validity and 
standardization . The results of these testing showed that the technique has good 
psychometric indicators and can be used both for research and applied purposes .

Keywords: personality, student, educational environment, evaluation, academic 
adaptation, questionnaire .
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Введение

Вопросы разностороннего приспособле-
ния обучающегося к образовательным усло-
виям на сегодняшний день выходят за рамки 
конкретного вуза и перестают быть эксклю-
зивным объектом пристального внимания 
его психологической службы . При переходе 
из основной школы в высшую обучающиеся 
попадают в новые условия, связанные как с 
содержанием профессионального знания, 
так и с иными формами организации образо-
вательного процесса . Все это актуализирует 
адаптационный потенциал личности, застав-
ляет открывать и рефлексировать трудности 
образовательного процесса в новых услови-
ях, искать эффективные пути их преодоления . 
Между тем сегодня имеется явный недостаток 
диагностических инструментов, способных 
адекватно оценить адаптацию человека в об-
разовательной среде . Имеющиеся методики 
направлены на оценку какой-либо отдельной 
ее стороны .

В исследованиях академической адапта-
ции [5; 23] авторы акцентируют внимание на 
образовательном процессе, на требованиях 
образовательной организации и возможно-
стях обучающихся этим требованиям соот-
ветствовать и осуществлять эффективную 
учебную деятельность . Говоря об адаптации 
студентов, А .В . Карпов определяет ее как 
процесс вхождения личности в совокупность 
ролей и форм деятельности в вузе, процесс 
содержательного и творческого приспособле-
ния индивида к особенностям избранной им 
профессии и специальности с помощью учеб-
ного процесса [9] .

Предпринятые исследования различных 
сторон академической адаптации студентов 
позволили выявить ее факторы, среди ко-
торых — рефлексивные способности перво-
курсников по поводу трудностей, возникаю-
щих в процессе обучения, и ориентация на 
академические результаты [1; 6; 26] .

В структуре адаптации студентов к вузу 
выделяют социально-психологический, пси-
хологический и деятельностный [12]; педаго-
гический, психофизиологический, професси-
ональный [10]; дидактический, социальный и 
профессиональный [21] компоненты, а также 

удовлетворенность образом жизни, управле-
ние ожиданиями и уровень мотивации [28] .

В современной литературе значительное 
внимание уделяется вопросам академической 
адаптации первокурсников [1], актуальными 
представляются исследования психофизи-
ологических аспектов академической адап-
тации студентов [3] . Концентрируется также 
внимание на социальных и социально-психо-
логических аспектах адаптации студентов [4] . 
При этом исследовательский инструментарий 
представлен, как правило, комплексом диа-
гностических методик, применение которых 
связано с рядом трудностей как временного, 
так и организационного характера .

Инструменты для оценки 
академической адаптации

Наряду с констатацией использования 
психодиагностических комплексов и распро-
страненностью применения метода анкетиро-
вания в исследовании академической адап-
тации студентов нельзя не отметить наличие 
методик, позволяющих оценить различные 
аспекты рассматриваемого феномена . В чис-
ле последних — методика диагностики удов-
летворенности учебной деятельностью, раз-
работанная Л .В . Мищенко [16], которая может 
использоваться для оценки эмоционально-
оценочного отношения студентов к учебной 
деятельности . Для исследования когнитив-
ного компонента может быть использован 
методический комплекс ROADS [35], адапти-
рованный C .А . Корниловым и Е .Л . Григоренко 
[11] . Еще один аспект диагностики академи-
ческой адаптации связан с возможностью 
оценки саморегуляции учебной деятельности, 
выраженности прокрастинации с использо-
ванием «Шкалы оценки академической про-
крастинации PASS» [32] . Методика адаптиро-
вана и апробирована на российской выборке 
М .В . Зверевой [8] . «Методика исследования 
адаптированности студентов в вузе», разра-
ботанная Т .Д . Дубовицкой и А .В . Крыловой 
[7], может использоваться для определения 
адаптированности к учебной группе и к учеб-
ной деятельности . В некоторых зарубежных 
исследованиях для диагностики академиче-
ской адаптации используют опросник «The 
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academic adjustment scale (AAS)» («Шкала 
академической адаптации») [27; 30], который 
применяется в обследованиях иностранных 
студентов и включает три шкалы: академиче-
ский образ жизни, академические достиже-
ния (успеваемость) и учебная мотивация .

Итак, наряду с актуальностью исследо-
вания академической адаптации студентов 
необходимо признать недостаточность мето-
дической оснащенности подобных исследова-
ний и громоздкость и неудобство психодиаг-
ностического комплекса, в большинстве слу-
чаев позволяющего оценить лишь отдельные 
аспекты исследуемого феномена .

Цель исследования — разработка и вали-
дизация оригинальной методики диагностики 
академической адаптации студентов .

Задачи исследования:
— сформулировать перечень утвержде-

ний для оценки академической адаптации 
студентов, исходя из научных представлений 
о сложном конструкте данного феномена;

— конструирование методики в соответ-
ствии с теоретическими представлениями о 
компонентном составе академической адап-
тации;

— осуществить проверку очевидной, со-
держательной, конвергентной валидности и 
разных характеристик надежности методики .

Процедура, методы и методики

Выборка . В исследовании приняли уча-
стие 419 студентов 1-4 курсов (студентов 
1 курса — 292 (69,7%), 2 курса — 41 (9,8%), 
3 курса — 42 (10%), 4 курса — 44 (10,5%)) 
высших учебных заведений очной формы 
обучения в возрасте 17-26 лет, средний воз-
раст М=19 .6, SD=2 .8 (мужчин 18,4%), на до-
бровольной основе, место жительства до по-
ступления в вуз — село (13,6%), малый город 
(38,3%), областной центр (42,3%), мегаполис 
(5,7%); с преобладающими оценками в вузе: 
больше троек — 14,1%, четверок — 39,6%, 
пятерок — 46,3%; имеют хронические заболе-
вания — 34% . Иначе говоря, данная выборка 
репрезентативна генеральной совокупности, 
для которой планируется применять предло-
женный опросник .

В разработке оригинальной методики 
диагностики академической адаптации ав-
торский коллектив опирался на подход, в 
соответствии с которым академическая адап-
тация понимается как процесс и результат 
приспособления обучающегося к различным 
обстоятельствам образовательной среды, 
включающей физическую, материальную, 
социальную, когнитивную, экологическую со-
ставляющие . Поэтому разработка опросника 
академической адаптации должна была учи-
тывать, по крайней мере, его личностный, по-
знавательный, мотивационный, эмоциональ-
но-оценочный, коммуникативный и психофи-
зиологический компоненты приспособления 
обучающегося к образовательной среде .

Основной метод исследования — опрос . 
Процесс разработки методики проходил в не-
сколько этапов, в соответствии с требования-
ми к разработке новых методик [15] . На пер-
вом этапе исследования производилась оцен-
ка очевидной и содержательной валидности 
созданного перечня утверждений опросника . 
Первоначальная версия теста, включающая в 
себя 61 пункт, была предложена непрофесси-
ональным экспертам (7 человек) . Им предла-
галось оценить утверждения с позиций их по-
нятности, ясности, стилистической грамотно-
сти, адекватного подбора лексических форм .

Содержательная валидность устанавлива-
лась путем экспертных оценок . Четырем экс-
пертам — психологам СГУ, продолжительное 
время занимающимся научной разработкой 
проблем адаптации, адаптационной готовно-
сти, было предложено оценить утверждения 
опросника на предмет их соответствия иссле-
дуемому феномену по 4-балльной шкале .

На следующем этапе проведен отбор ут-
верждений в окончательный вариант опрос-
ника . Далее на основе анализа графика 
нормализованного простого стресса, выпол-
ненного в рамках эксплораторного фактор-
ного анализа и подкрепленного результатами 
конфирматорного факторного анализа, вы-
делены 6 факторов (шкал), соответствующих 
предварительной гипотезе о распределении 
вопросов по шкалам; определены коэффи-
циенты корреляции каждого утверждения с 
показателями шкал и интегративным показа-
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телем академической адаптации . По резуль-
татам данного этапа получена окончательная 
версия методики, которая вместе с инструк-
цией и ключами приводится в приложении .

На третьем этапе исследования проведе-
на оценка надежности методики, которая от-
ражает точность диагностических измерений 
и устойчивость ее результатов к действию 
случайных факторов . Были оценены надеж-
ность по внутренней согласованности, надеж-
ность частей опросника .

На четвертом этапе нами проведено ис-
следование конвергентной валидности . Для 
этого использована методика, показавшая 
хорошие психометрические данные — много-
уровневый личностный опросник «Адаптив-
ность» А .Г . Маклакова и С .В . Чермянина [13] . 
Методика направлена на оценку адаптацион-
ного потенциала — интегральной характери-
стики, включающей устойчивую совокупность 
индивидуально-психологических и личност-
ных свойств, обеспечивающих адаптацию 
[14] . Вторым важным показателем валидно-
сти может служить связь адаптации с успева-
емостью, поэтому также измерялась текущая 
(предшествующая) успеваемость студентов . 
Этот показатель замерялся по количеству 
оценок в зачетной книжке: преимущественно 
«3» — 1, больше «4» — 2, больше «5» — 3 .

Для оценки социально-демографических 
характеристик испытуемых разработана ан-
кета, включающая параметры пола, возраста, 
семейного положения и места проживания 
до поступления в вуз, уровня дохода, стилей 
воспитания в родительской семье, нарушений 
здоровья и др .

Для обработки первичных данных приме-
нялась статистическая программа IBM SPSS 
Statistics + PS IMAGO PRO, включающая про-
грамму AMOS для проведения моделирова-
ния с помощью структурных уравнений .

Результаты

В результате оценок пунктов методики 
профессиональными экспертами ряд форму-
лировок были скорректированы, а несколько 
удалены из опросника в силу их неясности или 
двойственности понимания . В результате реали-
зации процедуры содержательной валидизации 

для каждого пункта был рассчитан средний балл 
приемлемости . На основании этих расчетов из 
первоначального опросника удалены пункты, 
получившие низкие баллы (менее 2 .7) . Итого-
вый вариант опросника включает 44 пункта .

Для подтверждения гипотезы о шестиком-
понентной структуре академической адап-
тации и соответствующем распределении 
пунктов опросника, разработанных в соот-
ветствии с ней, проведен конфирматорный 
факторный анализ . Он подтвердил (рис .) 
обоснованность шестифакторной модели 
(CMIN=1497 .546; df=834; p=0 .000; CFI=0 .933; 
RMSEA=0 .044; PCLOSE=0 .999; SRMR=0 .060; 
GFI=0 .863; AGFI=0 .838) .

Первый фактор объединяет показате-
ли личностного компонента академической 
адаптации, включив девять вопросов методи-
ки, касающихся способности к саморегуляции 
в процессе обучения . Ответы на вопросы да-
ют представление о способностях и стремле-
нии студента планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность, ставить 
учебные цели, приспосабливаться к изменя-
ющимся условиям образования, организовы-
вать жизненное пространство вокруг себя в 
процессе обучения .

Второй фактор объединяет показатели 
эмоционально-оценочного компонента ака-
демической адаптации . По ответам респон-
дентов можно выяснить степень удовлетво-
ренности различными аспектами обучения: 
процессом и результатом, взаимоотношени-
ями с однокурсниками и преподавателями, 
выраженность положительных эмоций .

Третий фактор соотносится с познава-
тельным компонентом академической адап-
тации . По ответам этой шкалы можно судить 
о развитии умений быстро и эффективно об-
рабатывать, запоминать информацию; пере-
ключать внимание с содержания одной на со-
держание другой дисциплины; о стремлении 
включить новый материал в структуры уже 
имеющегося знания; об уровне развития речи 
и использовании ее в процессе познания; раз-
витии логического мышления и способности к 
моделированию трудных учебных ситуаций и 
выхода из них; использовании анализа, син-
теза и антиципации в процессе обучения .
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Четвертый фактор объединяет показа-
тели мотивационного компонента академи-
ческой адаптации студентов . По этой шкале 
можно выявить наиболее типичные учеб-
но-профессиональные мотивы и их силу . 
В большей степени мотивированное профес-
сиональное обучение способствует и стрем-
лению к приспособлению в образовательном 
процессе .

Пятый фактор свидетельствует о выра-
женности/невыраженности психофизиологи-
ческого компонента академической адапта-
ции студентов . По результатам этой шкалы 
выявляются эмоциональное, интеллектуаль-
ное и физическое напряжение студентов в 
процессе обучения; наличие отрицательных 
соматических явлений; самооценка влияния 
обучения на обострение хронических забо-
леваний .

Шестой фактор, соотносимый с коммуника-
тивным компонентом академической адапта-
ции студентов, дает представление об умениях 
и навыках студентов, способствующих орга-
низации взаимоотношений с другими субъек-
тами образования: развитой речи как способа 
коммуникации, контактности, стремлении пре-

зентовать себя окружающим, способности вза-
имодействовать с однокурсниками .

Таким образом, результаты факторного 
анализа могут служить основанием для рас-
пределения вопросов по соответствующим 
шкалам . В результате ответов на вопросы 
методики оценивается средний показатель по 
каждому компоненту академической адапта-
ции . Он варьирует от 1 до 7 баллов . Подсчи-
тывается также общий показатель, который 
определяется как сумма средних оценок по 
шести компонентам .

В результате эксплораторного анализа 
установлено, что все 6 компонентов вклю-
чены в один единый фактор (табл . 1) . Коэф-
фициенты факторных нагрузок достаточны 
для содержательной интерпретации . Это 
свидетельствует о том, что все компоненты 
академической адаптации организованы по 
принципу совместной изменчивости . Однако 
наименее слабым элементом в ней является 
психофизиологический компонент .

Как видно из табл . 2, средние оценки по 
каждому компоненту академической адапта-
ции студентов немного сдвинуты в сторону 
согласия с утверждениями вопросов . Значе-

Рис. Предполагаемая модель для проверки факторного анализа, выполненного на основе SEM
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ния асимметрии и эксцесса компонентов и 
общего показателя академической адаптации 
не превышают приемлемых значений [18], 
свидетельствующих о нормальности распре-
деления (см . табл . 1) . Проверка внутренней 
согласованности на основе корреляций ком-
понентов и интегрального показателя также 
дала приемлемый результат: все корреляции 
находятся на высоком уровне значимости 
(r=0 .42-0 .84, p<0 .01) .

Из результатов корреляционного анализа 
между показателями академической адап-

тации студентов и показателями опросника 
«Адаптивность» видно, что все взаимосвязи 
значимы, следовательно, имеется концепту-
альная схожесть измеряемых с помощью этих 
двух методик явлений .

Корреляционный анализ показателей ака-
демической адаптации и текущей успеваемо-
сти студентов позволяет сделать вывод об их 
сопряженности, что подтверждает гипотезу о 
более высокой учебной успешности студен-
тов с высокими показателями академической 
адаптации .

Таблица 1
Результаты факторного анализа компонентов академической адаптации

Компонент академической адаптации
Компонента

1

Личностный компонент 0 .838

Эмоционально-оценочный компонент 0 .787

Познавательный компонент 0 .767

Мотивационный компонент 0 .698

Коммуникативный компонент 0 .700

Психофизиологический компонент 0 .417

Таблица 2
Одномерные статистические показатели компонентов и общего результата 

академической адаптации студентов, корреляции с показателем 
адаптационного потенциала (МЛО)
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Личностный (самоорганизация) 5 .36 (0 .98) 0 .91 -0 .51 (0 .12) 0 (0 .24) 0,79** -0 .37** 0 .27**

Эмоционально-оценочный 5 .26 (1 .06) 0 .90 0 .57 (0 .12) 0 .21 (0 .24) 0,77** -0 .34** 0 .16**

Познавательный 5 .39 (0 .91) 0 .89 -0 .38 (0 .12) -0 .24 (0 .24) 0,73** -0 .30** 0 .18**

Мотивационный 5 .69 (1 .23) 0 .87 -1 .27 (0 .12) 1 .18 (0 .24) 0,70** -0 .27** 0 .12*

Психофизиологический 4 .30 (1 .15) 0 .80 -0 .08 (0 .12) -0,26 (0 .24) 0,50** -0 .41** 0 .10*

Коммуникативный 5 .43 (0 .91) 0 .81 -0 .65 (0 .12) 0 .42 (0 .24) 0,65** -0 .36** 0 .16**

Интегральная оценка академи-
ческой адаптации

31 .44 (4 .35) 0 .79 -0 .44 (0 .12) 0 .54 (0 .24) 1 -0 .52** 0 .22**

Условные обозначения: М — среднее; SD — стандартное отклонение; ** — уровень значимости корреляций 
p<0,01 .
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Обсуждение результатов

Имеющиеся методики оценки академи-
ческой адаптации студентов позволяют оце-
нить, как правило, наиболее очевидные его 
стороны — социально-психологическую и/
или деятельностную . При этом для психологи-
ческой службы вуза необходим более тонкий 
инструмент, способный оценить различные 
стороны академической адаптации студен-
тов, который можно было бы использовать и в 
случае проблем в адаптации студентов, и для 
их предупреждения .

Принципиальным моментом при разра-
ботке новой методики стала опора авторов на 
фундаментальные труды отечественных и за-
рубежных психологов по проблеме адаптации 
вообще [2; 17; 20] и академической адаптации 
в частности [27; 29; 31] . В результате разра-
ботки и валидизации методики на оценку 
академической адаптации студентов нами 
использован метод конфирматорного фак-
торного анализа, что позволило подтвердить 
гипотезу о 6-компонентной структуре акаде-
мической адаптации .

В процессе апробации методики показаны 
ее надежность по внутренней согласованности 
и конвергентная валидность . Все шкалы мето-
дики продемонстрировали высокую внутрен-
нюю согласованность (альфа Кронбаха>0 .8) . 
Сопоставление результатов методики с су-
ществующими методиками на интегральную 
оценку адаптационного потенциала, академи-
ческую успеваемость показало наличие вы-
сокозначимых связей, что говорит о высокой 
конструктной валидности методики .

Выделенные шкалы соответствуют пред-
ставлениям о структуре адаптации студентов 
[25], а также представлениям о ее нарушени-
ях в различных условиях жизнедеятельности 
студентов [18] . Одним из достоинств новой 
методики является ее комплексность, раз-
носторонность и в то же время возможность 
интегральной оценки . Еще одним достоин-
ством методики является то, что она может 
быть использована для работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
[33] . В конструкции методики учтены вопросы, 
касающиеся трудностей, испытываемых ими 
в процессе обучения .

Полученные данные свидетельствуют о 
тесной сопряженности характеристик ака-
демической адаптации с показателями лич-
ностного адаптационного потенциала, что 
свидетельствует о том, что адаптационные 
способности личности могут проявляться в 
разных ипостасях приспособления студен-
тов к академической среде . Личностный 
компонент академической адаптации от-
ражает способность студента планировать 
и организовывать собственную учебную 
деятельность, ставить учебные цели, при-
спосабливаться к изменяющимся условиям 
образования, что согласуется с понимани-
ем академической адаптации с точки зре-
ния саморегуляции личности [6], ее само-
организации [21] и их согласованности [36] . 
Эмоционально-оценочный компонент ака-
демической адаптации характеризует вы-
раженность положительных эмоций в связи 
с различными аспектами академической 
жизни . Эта сторона академической адапта-
ции отмечается во многих исследованиях 
(например, Ф .Б . Березин [2], Ю .А . Бо-
хонкова [4] и ряд других) . Познавательный 
компонент, по результатам данного ис-
следования, характеризует способность 
студента к обработке больших массивов 
информации, эффективной ее организации 
для понимания, распознавания и т .п . Эти 
данные согласуются с прежними резуль-
татами, в которых отмечается, что когни-
тивная составляющая процесса академи-
ческой адаптации студентов представляет 
собой способность к перестройке процес-
сов запоминания, понимания и мыслитель-
ной деятельности (развитие отвлеченного 
мышления) [22] . Мотивационный компонент 
является ведущим в структуре академиче-
ской адаптации [10] . Однако в нашем иссле-
довании ряд его индикаторов, выделенных 
на основе теоретического анализа, были 
исключены в силу низкой интегрированно-
сти с другими характеристиками . Психофи-
зиологический компонент отражает степень 
напряжения студентов в процессе обучения 
в силу некоторых психофизиологических 
особенностей . Включение этого компонен-
та согласуется с исследованиями, в кото-
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рых отмечается существенное значение 
для академической адаптации студентов 
физиологических процессов и их особенно-
стей [23] . В результате исследования одним 
из компонентов академической адаптации 
выделен коммуникативный компонент . 
Действительно, как следует из прежних 
исследований, социально-психологическая 
сторона адаптации студентов имеет весь-
ма важное значение [7; 34] . В то же время 
в соответствии с результатами исследова-
ний Салиховой с соавторами наиболее про-
блемными в адаптации студентов являются 
разные аспекты интеграции личности в но-
вые социальные общности [21] .

Таким образом, результаты исследования 
свидетельствуют о согласованности струк-
туры методики, направленной на выявление 
различных компонентов академической адап-
тации, с результатами прежних исследований . 
В процессе апробации методики показано, 
что она обладает хорошими психометриче-
скими показателями, что делает ее пригод-
ной для измерения интегрального показателя 
академической адаптации студентов, а также 
различных ее компонентов и применения в 
научных и практических целях .

Заключение

Сильная дифференциация академической 
адаптации студентов и ее связь с качеством 
высшего образования, успешностью процес-
са, а также с состоянием психологического 
здоровья обучающихся обусловливают необ-
ходимость разработки надежной и валидной 
методики для определения как ее компонен-
тов, так и интегральной оценки .

Описанная здесь авторская методика ос-
нована на системно-структурном и экопсихо-
логическом подходах, направлена на выявле-
ние адаптационных явлений на разных уров-
нях, охватывает все возможные варианты 
адаптационного взаимодействия студентов с 
образовательной средой организации высше-
го образования .

Для разработки шкал и вопросов методи-
ки использовались процедуры экспертного 
оценивания, эксплораторный и конфирма-

торный факторный анализ, позволившие 
выделить и описать шкалы, соответствую-
щие компонентам академической адапта-
ции — личностному (регулятивному), эмо-
ционально-оценочному, познавательному, 
мотивационному, психофизиологическому и 
коммуникативному .

При разработке методики учтены все пси-
хометрические требования, соблюдены этапы 
профессиональной разработки и оценены 
необходимые психометрические показате-
ли — надежность по внутренней согласован-
ности, надежность частей опросника, а также 
конвергентная валидность . Основные пси-
хометрические показатели новой методики 
находятся в пределах значимости либо при-
емлемости .

Сила корреляционных связей шкал мето-
дики с общим показателем академической 
адаптации и адаптационным потенциалом, 
а также факторные нагрузки (в результате 
эксплораторного факторного анализа компо-
нентов) позволяют сделать вывод о большем 
весе в академической адаптации студентов 
личностного, когнитивного и эмоционально-
оценочного компонентов .

Методика полностью готова к использова-
нию в психологической практике для оценки 
степени адаптации студентов или ее компо-
нентов, а также для научных целей .

Результаты теоретического и эмпириче-
ского исследования позволяют также сде-
лать вывод о перспективах использования 
инструмента для научных исследований . 
В частности, понимание адаптации как яв-
ления динамического равновесия личности 
и среды предполагает возможное нарушение 
адаптации на любом участке взаимодействия 
с этой средой . Поэтому перспективны срав-
нительные исследования компонентов ака-
демической адаптации на разных этапах об-
учения в вузе, исследования опосредующих 
академическую адаптацию и продуктивность 
обучения в вузе социально-психологических 
и психологических переменных, наконец, из-
учение психолого-педагогических условий 
академической адаптации студентов в среде 
высшего учебного заведения .
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Приложение

Инструкция: Ответьте на следующие вопросы, касающиеся Ваших переживаний, отноше-
ний и самочувствия в связи с обучением в вузе, с использованием 7-балльной шкалы, где 
1 — означает абсолютную невыраженность признака, а 7 — абсолютно полную выраженность 
признака . Постарайтесь отвечать вдумчиво и честно .

Полностью согласен 1 2 3 4 5 6 7 Полностью не согласен

О
б

о
зн

а-
ч

ен
и

е

Вопросы Баллы

P1 Вы выполняете все задания вовремя и в срок, не откладывая на долгое время 1 2 3 4 5 6 7

P2 Во время лекций и практических занятий Вы делаете пометки для себя, 
чтобы лучше понять материал

1 2 3 4 5 6 7

P3 Оцените степень своей самоорганизации в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

P4 Вы стремитесь к достижению поставленных целей, связанных с обучением 1 2 3 4 5 6 7

P5 Вы стремитесь приспособиться к условиям обучения 1 2 3 4 5 6 7

P6 Вы обладаете хорошими возможностями самоорганизации в процессе об-
учения

1 2 3 4 5 6 7

P7 Вы уверены в успешности преодоления возникающих трудностей в процессе 
обучения

1 2 3 4 5 6 7

P8 Вы способны к эффективному планированию своей учебной деятельности 1 2 3 4 5 6 7

P9 У Вас получается организовать жизненное пространство вокруг себя в про-
цессе обучения

1 2 3 4 5 6 7

E1 Вы удовлетворены процессом обучения в вузе 1 2 3 4 5 6 7

E2 Вы удовлетворены взаимоотношениями с преподавателями 1 2 3 4 5 6 7

E3 Вы удовлетворены результатами обучения в вузе 1 2 3 4 5 6 7

E4 Вы удовлетворены информационной средой вуза (интернетом, библиотекой, 
сайтами, компьютерными классами и др .)

1 2 3 4 5 6 7

E5 Вы удовлетворены возможностью реализации бытовых потребностей (столо-
вая, туалеты, покупка канцтоваров)

1 2 3 4 5 6 7

E6 Вы удовлетворены удобством помещений лекционных аудиторий, лаборатор-
ных, спортзала, актового зала и др .

1 2 3 4 5 6 7

E7 Вы удовлетворены возможностью реализации досуга в образовательном 
пространстве университета

1 2 3 4 5 6 7

E8 Оцените выраженность своих положительных эмоций, связанных с обучением 1 2 3 4 5 6 7

K1 В процессе обучения Вы легко переключаетесь с одной дисциплины на 
другую

1 2 3 4 5 6 7

K2 Вы легко ориентируетесь в источниках информации (книги, журналы, интер-
нет) при подготовке к занятиям в вузе

1 2 3 4 5 6 7

K3 Как правило, Вы стараетесь соотнести новый материал с уже известным Вам 1 2 3 4 5 6 7

K4 В целом при вашем желании Вы можете запомнить большие массивы инфор-
мации, организуя свою память и процесс запоминания

1 2 3 4 5 6 7

K5 Вы хорошо владеете языком обучения и способны излагать учебный матери-
ал без особых усилий

1 2 3 4 5 6 7

K6 Вы легко определяете закономерности и причинно-следственные связи в 
процессе обучения

1 2 3 4 5 6 7



63

Shamionov R.M., Grigorieva M.V., Grinina E.S., Sozonnik A.V.
Evaluating Academic Adaptation in Students: A New Technique

Psychological Science and Education . 2022 . Vol . 27, no . 2

О
б
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ч
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и
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Вопросы Баллы

K7 Вы умеете мысленно представлять ситуации и их варианты развития в про-
цессе обучения

1 2 3 4 5 6 7

K8 Вы умеете анализировать случившееся и учитывать результаты анализа в 
дальнейшем процессе обучения

1 2 3 4 5 6 7

M1 Вам интересно содержание материала, предметы Вашего профиля 1 2 3 4 5 6 7

M2 Вы учитесь, чтобы получить профессию, по которой намерены работать 1 2 3 4 5 6 7

M3 Вы учитесь, чтобы обеспечить свое будущее 1 2 3 4 5 6 7

M4 Вы учитесь, чтобы стать профессионалом своего дела 1 2 3 4 5 6 7

M5 Вам нравится выбранная профессия 1 2 3 4 5 6 7

PP*1 Вы испытываете эмоциональное напряжение в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

PP*2 Вы испытываете интеллектуальное напряжение в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

PP*3 Вы испытываете физическое напряжение в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

PP*4 У Вас бывают головные боли в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

PP*5 Вы ощущаете разницу в своей приспособленности к процессу обучения в 
сравнении с другими студентами

1 2 3 4 5 6 7

PP*6 Обычно в процессе обучения Вы испытываете физический дискомфорт 
или неприятные ощущения (мышечное напряжение, онемение конечностей 
и др .)

1 2 3 4 5 6 7

PP*7 Симптомы хронических расстройств во время Вашего обучения усугубля-
ются

1 2 3 4 5 6 7

R1 Вы довольны взаимоотношениями с однокурсниками 1 2 3 4 5 6 7

R2 Вы умеете контактировать с незнакомым человеком 1 2 3 4 5 6 7

R3 У Вас получается открыто выражать мысли и доказывать свою точку зрения 1 2 3 4 5 6 7

R4 Вы легко кооперируетесь с другими, чтобы выполнить какое-то учебное за-
дание

1 2 3 4 5 6 7

R5 Вы говорите так, что окружающие Вас понимают 1 2 3 4 5 6 7

R6 Вы стремитесь показывать себя с лучшей стороны 1 2 3 4 5 6 7

R7 Вы можете легко взаимодействовать со своими однокурсниками во время 
обучения и вне занятий

1 2 3 4 5 6 7

Ключ . Подсчитываются баллы по каждому компоненту следующим образом:

Личностный компонент (самоорганизация) ЛК=ΣРί/9
Эмоционально-оценочный компонент ЭК=ΣEί/8
Познавательный компонент ПК=ΣПί/8
Мотивационный компонент М=ΣМί/5
Психофизиологический компонент
(*обратная шкала: 7 6 5 4 3 2 1)

ПФК=ΣРРί/7

Коммуникативный компонент КК=ΣRί/7
Интегральная оценка академической адаптации AA=ЛК+ЭК+ПК+М+ПФК+КК

При проведении процедуры стандартизации первичные результаты респондентов после 
преобразования в z-шкалу были отнесены к одному из пяти интервалов (табл . 1) .
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Таблица 1
Нормативные показатели методики

Диапазон значений/после 
z-преобразования

Интерпретация
Интегративный показатель СБ

Человек (%) Интервал

Более М
_

 + 2σ(≥2) Значительно выше нормы 7 (1,67%) ≥40,14

[М
_

 +σ; М
_

 + 2σ] ([1; 2]) Несколько выше нормы 60 (14 .32%) 35,73-39,73

[М
_

 – σ; М
_

 + σ] ([–1; +1]) Норма 290 (69,21%) 27,23-35,63

[М
_

 – 2σ; М
_

 – σ] ([–2; –1]) Несколько ниже нормы 50 (11,93%) 23,46-27,15

Менее М
_

 – 2σ (≤2) Значительно ниже нормы 12 (2,86%) ≤,22,74

Процентное распределение испытуемых по выделенным группам близко к нормативному 
распределению (~2 .3%; ~13 .7%; ~68%) . Произведенное далее преобразование «сырых» бал-
лов в стены приведено в табл . 2 .

Таблица 2
Перевод «сырых» баллов в стены интегрального показателя академической адаптации

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баллы <22,74 22 .75—
24,91

24 .92—
27 .01

27 .02—
29 .20

29 .21—
31 .39

31 .40—
33 .58

33 .59—
35 .77

35,78—
37 .96

37 .97—
40,13

>40,14

Выделенные тестовые нормы позволяют при работе с методикой производить интерпре-
тацию выраженности академической адаптации (нижней границей интервала нормативных 
значений является уровень выраженности 4 стена, верхней — 7) .
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Психологическое содержание и динамика 
целей учебной деятельности студентов 
педагогического вуза
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Представлены материалы сравнительного эмпирического исследования 
особенностей развития целей учебной деятельности студентов педа-
гогического университета . Материалы получены на выборке студентов 
1—4 курсов — будущих учителей начальных классов . Работа была на-
правлена на установление особенностей развития целей учебной дея-
тельности студентов педагогического университета и оценку их взаимос-
вязи с мотивацией и успешностью профессионального обучения . В иссле-
довании (N=118) приняли участие респонденты в возрасте от 17 до 22 лет 
(M=19,5; SD=1,24), 99% из которых женского пола; студенты 1 курса об-
учения — N=42 в возрасте от 18 до 19 лет (M=18,1; SD=0,41), 2 курса 
обучения — N=24 в возрасте от 18 до 20 лет (M=19,3; SD=0,56), 3 курса 
обучения — N=27 в возрасте от 19 до 21 года (M=20,1; SD=0,58), 4 курса 
обучения — N=25 в возрасте от 20 до 22 лет (M=21,0; SD=0,61) . Исполь-
зовались эмпирические методы, позволяющие оценить значимость и со-
держание целей учебной деятельности (Анкета «Цели в учебной деятель-
ности»), мотивацию обучения («Методика диагностики мотивации учения 
и эмоционального отношения к учению» А .М . Прихожан) . Оценка успеш-
ности профессионального обучения производилась с использованием по-
казателей академической успеваемости студентов . Полученные результа-
ты позволяют говорить о постепенном снижении значимости результатов 
профессионального обучения, возрастании в ходе обучения значимости 
целей саморазвития, диффузных целей . Сравнительный анализ групп 
студентов с разной степенью значимости целей профессионального об-
учения показал нарастающие различия в эмоциональном переживании 
и тревожности в отношении результатов образования . Была установлена 
умеренная отрицательная связь между значимостью результатов профес-
сионального обучения и академической успеваемостью студентов . Это 
подтверждает противоречие между оцениваемыми результатами акаде-
мического образования и представлениями студентов о содержании буду-
щей педагогической деятельности .

Ключевые слова: цель, мотивация, академическая успеваемость, разви-
тие, учебно-профессиональное обучение, учитель начальных классов .
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of Learning Activity Goals in Students 
of Pedagogical University
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The paper presents materials of a comparative empirical study of the develop-
mental features of learning activity goals in students of pedagogical university . 
The materials were obtained on a sample of 1—4-year students, future primary 
school teachers . The work was aimed at identifying the abovementioned fea-
tures as well as their relationship with motivation and successful training . The 
sample (N=118) included respondents aged 17 to 22 (M=19 .5; SD=1 .24), 99% of 
whom were female: 1st-year students N=42 aged 18 to 19 (M=18 .1; SD=0 .41); 
2nd-year students —N=24 aged 18 to 20 (M=19 .3; SD=0 .56), 3rd-year students 
N=27 aged 19 to 21 (M=20 .1; SD=0 .58); 4th-year students N=25 aged 20 to 
22 (M=21 .0; SD=0 .61) . Empirical methods were used to assess the significance 
and content of the goals of learning activity (Questionnaire “Learning activity 
goals”) and learning motivation (“Technique for assessing learning motivation 
and emotional attitude to learning” by A .M . Prikhozhan) . Training success was 
evaluated basing on the indicators of academic performance in students . The 
results obtained reveal that over the course of training there is a gradual decrease 
in the significance of academic performance and an increase in the significance 
of self-development goals, diffuse goals . Comparative analysis of groups of stu-
dents with varying degrees of training goals significance showed growing differ-
ences in emotional experience and anxiety in relation to educational outcomes . 
A moderate negative relationship was found between the significance of training 
outcomes and academic performance in students . This confirms the contradiction 
between the assessed academic performance and students’ notions about the 
content of their future pedagogical activity .
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Введение

Согласно теории и методологии дея-
тельностного подхода [25; 27], анализ целей 
учебной деятельности является актуальным и 
значимым вопросом для понимания процесса 
учебно-профессионального развития . Анализ 
категории деятельности как психологиче-
ской функциональной системы предполагает 
выделение в ней функциональных блоков, 
среди которых цели и мотивы занимают осо-
бое место [19] . В частности, «цель является 
ключевым и определяющим, то есть систе-
мообразующим фактором формирования и 
функционирования любой системы . . . Мотива-
ция является главной и предельно комплекс-
ной системой детерминант для всех аспектов 
инициирования и развертывания, структуры и 
генезиса учебной деятельности» [9, с . 6] . Зна-
чение функционального блока целей опреде-
ляется тем, что он направляет деятельность, 
обеспечивает достижение ее результата, в 
комплексе с мотивацией определяет форми-
рование личностного смысла реализуемой 
деятельности .

Современная психология характеризуется 
многообразием исследований, посвященных 
проблематике целей и мотивации учебной, 
учебно-профессиональной и профессиональ-
ной деятельности . Анализ роли целевого бло-
ка в реализации учебно-профессиональной 
деятельности позволяет говорить о следую-
щем . Формирование у студентов ориентации 
на учебные цели повышает восприятие ими 
самоэффективности и мотивации обучения 
[39]; перевод целей обучения на уровень 
индивидуальных, личностно-значимых по-
вышает вовлеченность студентов в процесс 
обучения и положительно влияет на рост 
академической успеваемости [43] . Помимо 
этого эффективность профессиональной 
подготовки в вузе возрастает с развитием 
способности к саморегуляции поставленных 
студентом целей обучения [36] . Важное место 
цели занимают и в условиях профессиональ-
ной педагогической деятельности . Например, 
развитие способности к целеполаганию по-
зитивно влияет на адаптацию к профессио-
нальной деятельности молодых специалистов 
[41], формирование позитивного отношения 

учителя к классу и переживание результатов 
обучения [47], сохранение и развитие микро-
климата в школе [3] .

Множество исследований посвящено ана-
лизу проблемы мотивации учебно-професси-
ональной и профессиональной деятельности . 
Мотивация обучения влияет на формирова-
ние отношения студентов к саморазвитию, 
самообразованию и самореализации [18; 20], 
изменение представлений студентов о себе в 
процессе профессиональной подготовки [5; 
30; 42], позитивную адаптацию к обучению в 
вузе [37; 44; 45] . Она оказывает влияние не 
только на характер отношения студентов к 
процессу обучения [10; 40], но и на его ре-
зультативность [16; 31; 34] . Важным направ-
лением исследований является оценка роли 
мотивации в формировании готовности к про-
фессиональной деятельности — освоению 
профессиональных компетенций [15; 22; 35], 
компетенций, обеспечивающих инноваци-
онную активность будущего профессионала 
[4] . Так же, например, характер ценностей и 
убеждений студентов рассматривается как 
важное условие формирования представле-
ний студентов о профессиональной самоэф-
фективности [38] .

Мотивация рассматривается и как фактор, 
обеспечивающий эффективность профессио-
нальной деятельности, формирования пси-
хологической системы деятельности учителя 
[23; 24; 26] . Она занимает значительное место 
в работе учителя с учениками — в развитии 
их мотивации обучения [7; 49] . При этом моти-
вация педагогической деятельности учителя 
характеризуется нелинейностью и неравно-
мерностью развития [6; 14] .

Выше уже обращалось внимание на то, 
что академическая успешность часто рассма-
тривается в контексте оказываемого на нее 
мотивацией обучения влияния . Однако и сама 
успешность обучения является предметом 
множества исследований . Предметом иссле-
дования является влияние новых информаци-
онных технологий на академическую успевае-
мость [21], влияние на нее волевой регуляции 
деятельности [28], стилей семейного воспита-
ния [32] . Важным направлением исследова-
ний является изучение отношения студентов 
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к эффективности своего обучения — оценка 
их представлений об академической успеш-
ности [29; 33], динамика изменения этих пред-
ставлений в процессе обучения [8], а также 
изучение влияния социально-экономического 
статуса семьи на отношение студентов к са-
моэффективности обучения [48] и др .

Многообразие упомянутых исследований 
еще раз подтверждает особое место целей и 
мотивации в структуре деятельности . Между 
тем преимущественное внимание в отече-
ственных и зарубежных исследованиях от-
водится проблеме мотивации и ее влиянию 
на успешность учебной и профессиональной 
деятельности педагога . Значительно меньше 
изучаются вопросы развития целей в учебно-
профессиональном обучении педагога .

В представленном здесь исследовании 
производился анализ динамики целей учебной 
деятельности в процессе обучения в педаго-
гическом вузе . Это предполагает не только 
характеристику динамических особенностей 
развития целей, но и установление их связи с 
мотивацией и успешностью учебной деятель-
ности . Необходимость постановки и решения 
обозначенных задач обосновывается тем, что с 
позиции теории системогенеза [1; 25] цель яв-
ляется системообразующим фактором деятель-
ности . Особый интерес вызывает вопрос о том, 
как в учебной деятельности студента сочетают-
ся необходимость решения академических за-
дач и подготовка к будущей профессиональной 
деятельности . Будет ли здесь возникать про-
тиворечие между представлением о текущем 
(освоение образовательной программы) и буду-
щем (педагогическая деятельность) результате 
учебно-профессионального развития? Таким 
образом, предметом настоящего исследования 
является развитие мотивационно-целевого бло-
ка учебной деятельности в процессе професси-
онального педагогического образования .

Выборка и методы исследования

Исследование проводилось методом сре-
зов и включало психологический анализ це-
лей, мотивов, академической успеваемости 
студентов 1—4 курсов педагогического уни-
верситета . Студенты обучаются по профилю 
«Начальное образование», являются буду-

щими учителями начальной школы . Объем 
выборки — 118 респондентов в возрасте от 
17 до 22 лет (M=19,5; SD=1,24), 99% — жен-
ского пола . Объем выборки 1 курса — 42 ис-
пытуемых в возрасте от 18 до 19 лет (M=18,1; 
SD=0,41), 2 курса — 24 человека в возрас-
те от 18 до 20 лет (M=19,3; SD=0,56), 3 кур-
са — 27 человек в возрасте от 19 до 21 года 
(M=20,1; SD=0,58), 4 курса — 25 испытуемых 
в возрасте от 20 до 22 лет (M=21,0; SD=0,61) .

Анализ целей учебной деятельности про-
изводился с использованием анкеты «Цели 
учебной деятельности» [1] . Студентам пред-
лагалось дать развернутый ответ на вопросы: 
«Чему бы Вы хотели научиться в вузе?», «За-
чем Вам это нужно?», «Чему Вы уже успели 
научиться?» . Интерпретация производилась 
на основании ответов на первый вопрос, что 
позволило оценить значимость для студен-
та учебно-профессиональной деятельности, 
нормативно одобренным результатом кото-
рой является готовность к педагогической 
работе . Для количественной оценки значимо-
сти реализуемой деятельности ответы оцени-
вались по 3-балльной шкале . Каждый балл 
соответствовал степени значимости учебно-
профессиональной деятельности: 3 — ответ 
с описанием представлений о результате 
обучения в вузе, связанном с освоением ме-
тодики обучения и воспитания школьников, 
способов общения с детьми и родителями, 
решения конфликтных ситуаций и пр .; 2 — от-
вет с описанием промежуточных, косвенных 
результатов обучения (например, «Получить 
новые знания, профессиональный опыт», 
«Общению с людьми, понимать психологию 
человека»); 1 — ответ с описанием внешних 
по отношению к содержанию работы учите-
ля результатов обучения (например, «Опре-
делить свою судьбу», «Научиться взрослой, 
ответственной жизни») . Чем более высокий 
балл получал студент за ответ, тем более зна-
чимой для него рассматривается норматив-
ная цель обучения в вузе .

Исследование мотивации обучения про-
изводилось с использованием опросника 
«Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению» [17] . 
Опросник позволяет оценить сформирован-
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ность познавательной мотивации обучения 
и мотивации достижения, а также оценить 
переживания в отношении процесса и резуль-
тата обучения . Несмотря на то, что опросник 
разработан для испытуемых в возрасте до 
16 лет, его структура, а также вопросы-ут-
верждения соответствуют особенностям из-
учения мотивации обучения студентов (см ., 
например, [2]) .

Оценка успешности деятельности про-
изводилась методом анализа показателей 
академической успеваемости студентов по 
итогам промежуточной сессии .

Статистическая обработка данных произ-
водилась с использованием программ SPSS 
Statistics 19, Microsoft Office Excel . Перед на-
чалом обработки производилась проверка 
данных на нормальность распределения (кри-
терий λ-Колмогорова-Смирнова) . Результаты 
применения критерия λ позволяют говорить о 
нормальности распределения данных студен-
тов всех курсов обучения . Статистическая об-
работка производилась методами первичной 
описательной статистики (среднее арифме-
тическое значение, Cv — коэффициент вари-
ации), методами сравнения (критерий Mann-
Whitney U test), методами корреляционного 
анализа (r-Spearman) .

Динамика целей учебной 
деятельности студентов

Представленные на рисунке данные по-
зволяют оценить динамику значимости целей 
обучения студентов . Измеряемый показатель 
отражает значимость нормативного результа-
та обучения в вузе — готовности к педагоги-
ческой деятельности в школе .

Полученные результаты позволяют гово-
рить о постепенном снижении значимости нор-
мативных целей в процессе обучения в вузе . 
Нелинейность динамики значимости проявля-
ется в том, что на 3 курсе наблюдается кратко-
временное возрастание значимости целей об-
учения, что может быть интерпретировано как 
результат длительного включения студентов в 
интенсивную педагогическую практику . Имен-
но на 3 курсе студенты профиля «Начальное 
образование» проходят практику в должности 
учителя, проводят уроки в школе . Одним из 
наиболее значимых результатов практики яв-
ляется осознание несоответствия актуально-
го уровня развития требованиям профессии . 
Это приводит к перестройке психологической 
системы деятельности . Данный результат под-
тверждает полученные ранее данные [11; 12; 
13] о роли педагогической практики в процессе 
профессионализации студентов .

Рис. Динамика значимости целей учебной деятельности студентов
Примечание . Значимость учебной деятельности — показатель среднего арифметического значимости це-
лей учебной деятельности студентов разных курсов обучения . Рассчитывался на основе оценки ответов на 
вопрос «Чему бы Вы хотели научиться в вузе?»
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Важные выводы можно сделать при об-
ращении к показателю вариативности (Cv) 
значимости целей учебной деятельности 
(табл . 1) .

С каждым курсом обучения нарастает 
вариативность значимости целей учебной де-
ятельности, прерывающаяся на 3 курсе . Это 
говорит о том, что в процессе обучения воз-
растает роль индивидуальной интерпретации 
нормативно определяемых целей . При этом к 
концу обучения способы интерпретации целей 
максимально поляризуются по вектору приня-
тие-непринятие педагогической деятельности 
в школе . На 3 курсе при кратковременном 
возрастании значимости нормативных целей 
обучения (рис .) наблюдается и кратковремен-
ное снижение вариативности их оценок сту-
дентами . Это говорит о том, что длительная 
педагогическая практика оказывает влияние 
на большинство студентов, осознающих несо-
ответствие между актуальным и требуемым 
уровнем профессионального развития .

Далее обратимся к результатам анализа 
мотивации обучения студентов, по-разному 
оценивающих значимость нормативных це-
лей обучения .

Мотивация обучения с разной степенью 
значимости учебной деятельности

Прежде сделаем пояснение относительно 
дифференциации студентов разных курсов 
по степени значимости нормативных целей 
обучения . Выборка каждого курса была раз-
делена на крайние подгруппы: первая — сту-
денты с низкой значимостью нормативных 
целей, вторая — с высокой значимостью . Это 
позволяет более строго определить специфи-
ку мотивации обучения студентов с разной 
значимостью нормативных целей обучения . 

Представленные в табл . 2 результаты позво-
ляют выделить специфические особенности 
мотивации обучения студентов .

Нарастающие различия в мотивации 
познавательной активности (показатель 1) 
приводят к тому, что на 4 курсе наблюдают-
ся статистически достоверные различия в 
уровне выраженности данного показателя . 
Это указывает на востребованность у сту-
дентов с высоким уровнем принятия целей 
изучения содержания образовательной про-
граммы, что хорошо согласуется с высокой 
вариативностью показателей значимости 
целей на 4 курсе после прохождения педа-
гогической практики . Осознание противо-
речия между актуальным и требуемым 
уровнем профессионального развития сту-
дентами с высоким принятием целей обуче-
ния приводит и к росту их познавательной 
активности . Последняя направлена на ос-
воение тех разделов образовательной про-
граммы, в отношении которых осознается 
недостаточность знаний .

Отсутствие на каждом курсе статисти-
чески значимых различий в мотивации до-
стижения (показатель 2) говорит о том, что 
студенты каждой сравниваемой группы 
определяют в качестве ближайшей жизнен-
ной перспективы трудовую деятельность . 
Однако различия проявляются в целях буду-
щей деятельности . Например, на 1 курсе сту-
денты с низкой значимостью нормативных 
целей результатом обучения представляют 
«научиться писать учебные программы», 
«избегать проблем в работе», «как быть 
преподавателем» и т .д .; студенты с высокой 
значимостью — «методике обучения, вос-
питания», «научиться профессии, методике 
обучения», «методике обучения, понимать 

Таблица 1
Изменение значимости целей учебной деятельности в процессе обучения в вузе

Значимость целей учебной деятельности

Курс обучения

1 2 3 4

Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv

2,6 19 2,2 28 2,4 22 1,6 45
Примечание. Мх — среднее арифметическое; Cv — коэффициент вариации . Показатель Cv: 0—10 — низ-
кая вариативность, 11—20 — средняя, ≥21 — высокая .
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детей, знать психику детей» и т .д . К 4 курсу 
представления студентов с высокой значи-
мостью нормативных целей фактически не 
меняются, тогда как в группе студентов с 
низкой значимостью наблюдается диффузия 
целей . Она проявляется в потере конкретики 
в представлениях о результатах обучения в 
вузе . Это выражается в типичных целях — 
«научиться всему, что хочу», «всему, что 
нужно в профессии», «знания для работы и 
для жизни», «организации своей работы» .

Различия между группами в тревожности 
за процесс и результат обучения (показатель 3) 
статистически значимы лишь на 1 курсе . По 
всей видимости, это связано с адаптацией к 
новым условиям обучения и более высокой 
тревожностью, возникающей в ситуации менее 
четких представлений о результатах обучения . 
Начиная со 2 курса разная значимость для сту-
дентов нормативных целей сопровождается 
статистически значимыми различиями в гневе 
по отношению к процессу и результату обуче-
ния (показатель 4) . Это говорит о том, что низ-
кая значимость нормативных целей приводит 
к возрастанию негативных переживаний в от-
ношении процесса и результата обучения . Это 
согласуется с идеей о том, что непринятие нор-
мативных условий обучения приводит не толь-
ко к нарастанию противоречий в отношении 
содержания деятельности, но и к формирова-
нию неадекватной психологической системы 
деятельности [19; 25] .

Представление о нормативных 
целях обучения студентов 
с разной успеваемостью

Изучение связи представлений о нор-
мативных целях обучения с академической 
успешностью — не менее важный аспект рас-
сматриваемой проблемы . В ходе анализа бы-
ла установлена слабая связь между приняти-
ем студентами нормативных целей обучения 
и академической успеваемостью (1 курс — 
r=0,23, 2 — r=-0,23, 3 — r=0,27, 4 — r=-0,17) . 
При этом лишь на 3 курсе связь между по-
казателями статистически значима на уров-
не p≤0,05 . Полученный результат не должен 
рассматриваться как противоречие по ряду 
причин . Выше было показано, что студенты 
не формулируют в качестве значимых целей 
обучения получение высоких академических 
оценок — даже диффузные цели студентов 
4 курса связаны с будущими достижениями и 
результатами . Также было установлено [29], 
что не только академическая успешность не 
отражает результаты реального прогресса 
профессионального обучения, но и сами сту-
денты не рассматривают ее как адекватное 
отражение успешности обучения .

Полученный результат позволяет сфор-
мулировать идею о том, что в содержание 
профессионального обучения студентов не-
обходимо внесение корректив, связанных с 
реальной оценкой их профессионализации . 

Таблица 2
Мотивация обучения студентов с разной значимостью учебной деятельности

Курс
Значи-
мость

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4

Мх Cv p Мх Cv p Мх Cv p Мх Cv p

1 низкая 30,8 13 U=166 29,2 12 U=132 30,9 11 U=121* 28,9 7 U=150

высокая 29,1 11 29,2 13 28,2 11 31,6 11

2 низкая 27,4 14 U=51 28,9 8 U=34 28,9 12 U=46 29,9 11 U=32*

высокая 29,6 9 27,0 10 30,6 14 27,1 13

3 низкая 18,0 19 U=70 19,9 16 U=65 18,5 10 U=77 19,8 16 U=40*

высокая 20,8 21 20,3 19 17,9 25 17,2 20

4 низкая 13,0 25 U=36* 15,2 29 U=67 12,5 12 U=53 16,0 18 U=20***

высокая 14,6 20 18,3 20 11,1 15 12,5 14
Примечание. * — p≤0,05; ** — p≤0,01; *** — p≤0,001 . Показатели: 1 — познавательная активность; 2 — моти-
вация достижения; 3 — тревожность в отношении процесса и результатов обучения; 4 — гнев в отношении 
процесса и результатов обучения .
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Речь идет не только о пересмотре традицион-
ных способов оценки промежуточной успева-
емости, но и итоговой оценки освоения обра-
зовательной программы .

Выводы

Было установлено, что динамика значи-
мости нормативных целей обучения в вузе 
носит ниспадающий неравномерный харак-
тер . Важную роль в изменении значимости 
целей играет педагогическая практика на 3 
курсе . Она приводит к осознанию противоре-
чия между актуальным и требуемым уровнем 
профессионального развития . Отсутствие 
осознания такого противоречия приводит к 
тому, что к концу обучения возрастает число 
студентов, представления о целях обучения 
которых носят диффузный характер .

Анализ мотивации студентов с разной 
значимостью нормативных целей показал 
нарастающие различия в эмоциональном от-
ношении к процессу и результату обучения . 
Снижение значимости нормативных целей 
обучения приводит к росту переживаний о со-
ответствии процесса и результата обучения 
потребностям студентов .

Оценка связи значимости нормативных 
целей обучения и академической успешности 
подтвердила имеющиеся данные о низкой на-
дежности использования академической успе-
ваемости для оценки процесса и результата 
обучения в вузе . Это говорит о необходимости 
расширения способов оценки формирования 
профессиональных компетенций в условиях 
высшего педагогического образования .

Проведенное исследование содержит ряд 
ограничений . Прежде всего это относится к 
выборке — студенты профиля «Начальное об-
разование» . Поэтому полученные результаты 
и выводы распространяются на студентов, 
планирующих работу в должности учителя 
начальных классов . В силу этого актуальным 
является сравнительный анализ изменения 
представлений о нормативных целях об-
учения студентов других педагогических и 
непедагогических профилей . Это потребует 
и расширения способов оценки успешности 
обучения, включающих, например, методы 
экспертного оценивания .

Важным аспектом обсуждаемой пробле-
мы является проведение сравнительного 
анализа полученных данных с особенностя-
ми изменения представлений о нормативных 
целях студентов, завершающих в 2021-2022 
уч .г . цикл обучения по ФГОС ВО 3++ . Спец-
ификой последнего является двукратное 
увеличение объема практики, что может при-
вести к изменению динамики формирования 
психологической системы деятельности, 
отдельных ее компонентов (целей, мотивов 
деятельности и т .д .) .

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в процессе психолого-педаго-
гического сопровождения, консультирования 
студентов и преподавателей педагогического 
вуза . Задачи сопровождения и консультиро-
вания могут касаться проблем адаптации к 
процессу обучения, промежуточной и итого-
вой аттестации, изменения мотивации обуче-
ния, смены профиля обучения и др .
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Проанализированы различия в проявлении и детерминации образователь-
но-развивающей активности студентов в обычной жизнедеятельности и в 
условиях вынужденной социальной изоляции . Исследование выполнено на 
выборке студенческой молодежи (N=338) в возрасте 16—25 лет (M=19,9; 
SD=2,1), из которых 63,9% девушки . Использовались методики: авторская 
анкета для изучения выраженности образовательно-развивающей актив-
ности в разных условиях жизнедеятельности, методики «Активность лич-
ности в условиях вынужденных социальных ограничений» (Н .В . Усова, 
И .В . Арендачук, М .А . Кленова) и «Оценка психической активации, интере-
са, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» (Л .А . Курганский, 
Т .А . Немчин) . Установлено, что в условиях самоизоляции образовательно-
развивающая активность студентов выше, чем в обычной жизнедеятельно-
сти . Показаны различия в ее детерминации психологическими характери-
стиками . Чем меньше студенты, находящиеся в самоизоляции, проявляют 
образовательно-развивающую активность, тем больше она обусловлена 
реакциями фрустрации и компенсируется переносом активности на семей-
ные взаимоотношения . При высокой образовательно-развивающей актив-
ности студенты уверены в подконтрольности событий и направляют свои 
интересы в сферы профессионального развития, отдыха и развлечений . 
В целом проявление образовательно-развивающей активности у студентов 
обусловлено психоэмоциональными состояниями личности .

Ключевые слова: студенты, социальная активность, образовательно-раз-
вивающая активность, самоизоляция, дистанционное образование, локда-
ун, социальная фрустрация, психические состояния личности .
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Введение

Изучение проблемы социальной актив-
ности молодежи в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и связанных с ней 
социальных ограничений продолжает оста-
ваться актуальным в настоящее время в силу 
продолжающейся неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуации . Введенные в период 
пандемии требования вынужденной самоизо-
ляции существенно ограничили возможности 
личности в проявлении активности, направ-
ленной на развитие . Особенно чувствитель-
ной в этом плане оказалась молодежь [20; 
21] . Изменения социально-психологического 
пространства у этой группы населения зна-
чительно затруднили решение задач возраст-
ного развития, связанных с самореализацией 
и саморазвитием в процессе осуществления 
образовательной деятельности, и прояви-
лись в отдалении от привычных социальных 
групп [19], в повышении интереса к формам 
семейной и интернет-сетевой активности [28; 
33] . Изменения коснулись и образовательно-
развивающей деятельности, выраженной у 
современной молодежи больше, чем другие 
формы социальной активности [3] . Она реа-
лизуется не только в разных видах учебной 
деятельности в рамках получения образова-
ния, но и в самообразовании, направленном 
на удовлетворение познавательных интере-
сов и потребностей [1], на поиск новых сфер 
увлечений и осознание перспектив личност-
ного и карьерного роста [22], дальнейшего 
саморазвития [32] .

Анализ имеющихся публикаций позволяет 
выделить негативное влияние вынужденных 
ограничений на образовательно-развиваю-
щую активность учащейся молодежи, отме-
чающей сложность и эмоциональную насы-
щенность своей жизни, отказ от множества 
привычных форм поведения и деятельности 
[24], отсутствие условий для формирования 
необходимых профессиональных компетен-
ций, дополнительные сложности, связанные с 
социализацией и профессиональной дефор-
мацией личности [15], усиление эмоциональ-
но-профессиональной депривации студентов 
[8] и формирование у них «страха потери 
учебного года» в связи с переходом обучения 

в дистанционный формат [25; 31] . Снижение 
образовательной активности исследователи 
объясняют неготовностью молодежи к ново-
введениям и трансформациям, которые вы-
ступают дополнительными факторами фру-
страции, приводят к повышению тревожности 
и снижению общего уровня социальной ак-
тивности [23] . Примечательно, что повышен-
ная тревожность и депрессивность оказались 
свойственными студентам гуманитарного 
профиля [29], а у представителей техниче-
ских специальностей наблюдалось падение 
интереса к учебным дисциплинам [12] . На-
блюдаемая тенденция роста психического 
напряжения объясняется увеличением потока 
информации и ее хаотичностью, отсутствием 
живого общения с одногруппниками и непо-
средственного контакта с преподавателем 
во время занятия . Сложности с удержанием 
внимания и организацией обучения в домаш-
ней обстановке, невозможность задавать во-
просы и обсудить новый материал в группе 
затрудняют его усвоение, снижают интерес 
обучающихся, провоцируют «пользователь-
скую апатию» и усталость от электронного 
информационного потока [2; 6; 13; 18] .

Рассматривая вынужденную самоизоля-
цию как источник кризиса профессиональ-
но-личностного развития учащейся моло-
дежи, исследователи отмечают не только 
его негативный эффект, но и позитивный . 
Так, студенты, переживающие атипичный 
(непродуктивный) кризис, испытывают ряд 
трудностей, связанных с эмоциональным 
неблагополучием, конфликтами, социально-
психологической дезадаптацией, тогда как 
образовательно-развивающая активность 
студентов с типичным (продуктивным) кри-
зисом характеризуется повышением учебной 
мотивации и качества обучения за счет боль-
шей концентрации на изучаемом материале и 
повышения интереса к осваиваемой профес-
сии [2] .

В ряде исследований подчеркивается 
положительная взаимосвязь между выра-
женностью образовательно-развивающей 
активности студенческой молодежи в усло-
виях введенных социальных ограничений и 
ее индивидуально-личностными характери-
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стиками . Отмечается более высокая актив-
ность у студентов, обладающих сострада-
нием, милосердием, самостоятельностью, 
гибкостью мышления, настойчивостью, кре-
ативностью, склонностью к взаимопомощи 
[25]; ответственностью, организованностью, 
целеустремленностью, инициативностью, 
мотивацией и потребностью в саморазвитии 
[10]; отличающихся стрессоустойчивостью, 
удовлетворенностью самореализацией, на-
правленностью на поиск эффективных спо-
собов разрешения проблем, способностью к 
психологической гибкости [17] .

Проведенный теоретический анализ по-
зволил не только выделить отрицательное 
влияние самоизоляции на образовательно-
развивающую активность у студенческой мо-
лодежи, вынужденной в условиях пандемии 
изменить свои жизненные и учебные планы, 
но и выявить индивидуально-психологиче-
ские свойства личности, определяющие ее 
выраженность . Однако остаются открытыми 
вопросы о различиях в проявлении данной 
формы активности у студентов в обычной 
жизнедеятельности и в условиях самоизо-
ляции, а также о ее детерминации психоло-
гическими характеристиками и состояниями 
личности . Целью исследования было уста-
новление особенностей образовательно-раз-
вивающей активности в условиях обычной 
жизнедеятельности и вынужденной самоизо-
ляции, а также выявление обусловливающих 
ее психологических характеристик и состоя-
ний . Для ее достижения использовался метод 
сравнительного анализа .

Процедура исследования

Сбор данных проходил в электронном 
виде через Google-формы, анонимно, безвоз-
мездно и добровольно . Респонденты были оз-
накомлены с целью исследования, опросные 
и тестовые методики заполнялись ими само-
стоятельно . Обработка данных осуществля-
лась в статистическом пакете «Statistica for 
Windows 10 .0» .

Выборка

В исследовании приняли участие 338 сту-
дентов (63,9% — девушки и 36,1% — юноши) 

в возрасте 16—25 лет (M=19,9; SD=2,1) . Из 
них 82 чел . — учащиеся в системе среднего 
профессионального образования; 175 чел . — 
студенты бакалавриата и 81 чел . — маги-
странты . Своим местом проживания студенты 
отметили малый город (30,7%), областной 
центр (51,8%) и мегаполис (17,5%) .

Методики

В исследовании применялась анкета для 
изучения социально-демографических ха-
рактеристик, выраженности образовательно-
развивающей активности личности и уровня 
эмоционального комфорта в социальной 
изоляции (по шкале размерностью от 1 до 5 
в соответствии со шкалой Лайкерта) . Респон-
денты оценивали свою образовательно-раз-
вивающую активность в условиях обычной 
жизнедеятельности и в период самоизоляции, 
которая проявлялась в видах деятельности, 
направленных на развитие личности и приоб-
ретение новых навыков (получение дополни-
тельного образования; обучение в авторских 
online-школах; проектно-исследовательская 
деятельность; участие в научных конкурсах 
и конференциях, в развивающих тренингах, 
вебинарах, мастер-классах и др .) .

Для изучения характеристик активности 
личности использовалась методика «Ак-
тивность личности в условиях вынужден-
ных социальных ограничений» (Н .В . Усова, 
И .В . Арендачук, М .А . Кленова), в которой ка-
чества объединены в 4 блока: фрустрация на 
последствия вынужденных социальных огра-
ничений, компенсаторные формы активности, 
ее личностные ресурсы и степень выраженно-
сти по сферам жизнедеятельности [16] .

Для оценки студентами своей активности 
на уровне психических состояний, обуслов-
ленных вынужденными социальными огра-
ничениями в условиях самоизоляции, была 
использована методика «Оценка психической 
активации, интереса, эмоционального тонуса, 
напряжения и комфортности» (Л .А . Курган-
ский, Т .А . Немчин) [11, c . 10-13] .

Результаты

Сравнительный анализ студентов в груп-
пах с низкой (N=135) и высокой (N=89) сте-
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пенью образовательно-развивающей актив-
ности показал достоверные различия между 
ними, а также существенное повышение ак-
тивности в период самоизоляции у студентов 
с низкой ее выраженностью (табл . 1) .

Была выявлена тенденция к повышению 
образовательно-развивающей активности в 
условиях вынужденной самоизоляции: чис-
ло студентов с низкой и средней степенью 
активности уменьшилось (соответственно, 
в 2,7 и 1,34 раза), значительно увеличилось 
число высокоактивных студентов (в 2,28 раза) 
(табл . 2) .

В процессе корреляционного анализа из-
учались взаимосвязи между выраженностью 
образовательно-развивающей активности, 
психологическими характеристиками и пси-
хическими состояниями личности в условиях 
вынужденной самоизоляции у студентов с 
низкой (N=50; М=1,68; SD=0,47) и высокой 
(N=203; M=4,45; SD=0,50) степенью ее прояв-
ления (табл . 3) .

В исследовании мы опираемся на понима-
ние детерминации как обусловленности фак-
торов, их активного и подвижного взаимодей-

ствия и понимание ее сущности как призна-
ние двух объективно существующих способов 
взаимообусловливания [4, с . 22] . В процессе 
корреляционного анализа было установлено, 
что у студентов с низкой степенью образова-
тельно-развивающей активности ее детер-
минантами являются реакции фрустрации 
на последствия вынужденных социальных 
ограничений (r=-0,276), в т .ч . блокирование 
и прерывание активности (r=-0,303), и такие 
эмоциональные состояния, как психическая 
активация (r=-0,386), напряжение (r=-0,279) 
и комфортность (r=-0,280) . Компенсаторной 
формой данной активности является ее за-
мещение (r=-0,286), направленное на семей-
ные взаимоотношения (r=-0,276) и здоровье 
(r=0,278) . Личностные ресурсы (r=0,281) и, в 
частности, вовлеченность в процесс жизни 
(r=0,285) также обусловливают ее проявление 
у студентов данной группы . Образовательно-
развивающая активность студентов с высо-
кой степенью ее выраженности в условиях 
самоизоляции детерминирована личностны-
ми ресурсами (r=0,151), в т .ч . уверенностью в 
подконтрольности событий (r=0,191), а также 

Таблица 1
Образовательно-развивающая активность студентов в разных условиях 

жизнедеятельности (N=224)

Условия проявления
Образовательно-развивающая активность, 

описательная статистика М (SD) р-уровень 
значимости*

низкая (N=135) высокая (N=89)

В обычной жизнедеятельности 1,61 (0,48) 4,43 (0,50) р<0,001

В период самоизоляции 3,16 (1,25) 4,24 (1,25) р<0,001

р-уровень значимости р<0,001 р>0,05 -
Примечание: *значимость различий определена по критерию Колмогорова-Смирнова для сравнения двух 
эмпирических выборок .

Таблица 2
Образовательно-развивающая активность студенческой молодежи 
по степени выраженности в разных условиях ее проявления (N=338)

Степень 
образовательно-развивающей 

активности

В обычной жизнедеятельности В период самоизоляции

чел. % чел. %

низкая 135 40,0 50 14,8

средняя 114 33,7 85 25,1

высокая 89 26,3 203 60,1
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направленностью на удовлетворение интере-
сов в профессиональной сфере (r=0,144), в 
сфере отдыха и увлечений (r=0,164) .

Классификация изученных признаков по 
степени близости элементов метрического 
пространства и выявление структуры логиче-
ской взаимосвязи между ними осуществля-

лись агломеративным кластерным анализом 
методом «ближнего соседа» (простая оди-
ночная связь); мера различия (близости) — 
коэффициент слияния 1-Pearson r (отражает 
степень связанности разных кластеров и вы-
являет иерархические кластеры [14, с . 339]) . 
Кластеризуемые признаки — образова-

Таблица 3
Описательная статистика и корреляционные связи между выраженностью 

образовательно-развивающей активности и ее психологическими характеристиками 
у молодежи в условиях самоизоляции (N=253)

Психологические характеристики

Средние значения и 
стандартные отклонения 

параметров, М(SD)

r-Спирмена,
р<0,05*

Образовательно-развивающая активность

низкая высокая низкая высокая

Фрустрация на последствия вынужденных социальных 
ограничений:

2,76 (0,70) 2,76 (0,51) -0,28* -0,08

— сосредоточенность на проблеме 2,85 (1,01) 3,05 (0,79) -0,09 -0,08

— ощущение гнетущего эмоционального напряжения 3,00 (0,85) 2,75 (0,73) -0,20 0,08

— блокирование и прерывание активности 2,41 (0,91) 2,49 (0,85) -0,30* -0,13

Компенсаторные формы активности: 2,58 (0,68) 2,98 (0,62) 0,19 0,01

— виртуальная активность 2,75 (0,72) 3,18 (0,69) -0,16 0,04

— замещение активности 2,40 (0,88) 2,77 (0,78) 0,29* -0,03

— диссимуляция активности 2,59 (0,82) 2,98 (0,78) 0,19 0,02

Личностные ресурсы: 3,17 (0,71) 3,55 (0,64) 0,28* 0,15*

— вовлеченность в процесс жизни 3,02 (0,84) 3,52 (0,75) 0,28* 0,09

— уверенность в подконтрольности событий 3,77 (0,76) 3,79 (0,74) 0,14 0,19*

— принятие вызова жизни 2,73 (1,07) 3,34 (0,82) 0,19 0,08

Активность в разных сферах жизнедеятельности: 2,83 (0,38) 3,10 (0,39) 0,09 0,07

— профессиональная сфера 2,87 (0,57) 3,02 (0,51) 0,04 0,14*

— обучение, образование 2,87 (0,53) 3,12 (0,47) 0,12 0,10

— семейные взаимоотношения 3,02 (0,50) 3,14 (0,45) -0,28* 0,00

— социальные контакты 2,90 (0,45) 3,21 (0,50) -0,19 0,00

— отдых, увлечения 2,88 (0,42) 3,30 (0,49) 0,23 0,16*

— материальное положение 2,84 (0,61) 2,97 (0,59) 0,03 0,01

— здоровье 2,72 (0,51) 3,13 (0,51) 0,28* -0,06

— любовные отношения 2,58 (0,52) 2,88 (0,59) 0,12 -0,01

Уровень эмоционального комфорта в социальной изо-
ляции

6,80 (2,39) 6,46 (2,23) 0,00 0,00

Психическая активация 13,52 (4,79) 12,44 (4,28) -0,39* 0,00

Интерес 11,48 (4,08) 9,66 (3,75) -0,17 0,07

Эмоциональный тонус 11,12 (4,56) 9,65 (4,10) -0,18 0,00

Напряжение 10,94 (4,53) 10,87 (3,63) -0,28* 0,06

Комфортность 12,42 (4,47) 11,08 (4,00) -0,28* 0,08



88

Арендачук И.В., Кленова М.А., Усова Н.В. Характеристики образовательно-развивающей активности
студентов в условиях вынужденной самоизоляции
Психологическая наука и образование . 2022 . Т . 27 . № 2

тельно-развивающая активность студентов 
в самоизоляции; уровень эмоционального 
комфорта; обобщенные психологические 
характеристики активности личности в усло-
виях вынужденных социальных ограничений 
(фрустрация на их последствия, личностные 
ресурсы, компенсаторные формы активности 
и ее проявление в разных сферах жизнедея-
тельности); характеристики эмоциональных 
состояний личности (рис .) .

Анализ статистических связей между 
переменными выделил два взаимосвязанных 
кластера:

— активность личности в условиях вы-
нужденных социальных ограничений — ядро 
кластера составляют центральная диада 
из наиболее близко расположенных компо-
нентов «компенсаторные формы активно-
сти — активность в разных сферах жизнеде-
ятельности» (коэффициент слияния dr=0,12) 
и приближенная к ней характеристика «лич-
ностные ресурсы» (dr=0,36) . Объединяющим 
эти характеристики компонентом является 
«фрустрация на последствия вынужденных 
социальных ограничений» (dr=0,62);

— психические состояния личности — 
ядро данного кластера составляют доста-
точно близко расположенные в иерархии 
характеристики эмоциональных состояний 
в диаде «эмоциональный тонус — комфорт-

ность» (dr=0,23), которые в совокупности с 
интересом (dr=0,28) и напряжением (dr=0,33) 
объединены через компонент «психическая 
активация» (dr=0,38) .

Оба кластера взаимосвязаны через объ-
единяющие их компоненты («фрустрация на 
последствия вынужденных социальных огра-
ничений» и «психическая активация», dr=0,71) 
с образовательно-развивающей активностью 
(dr=0,75) . В целом системообразующей харак-
теристикой из всех изученных выступает уро-
вень эмоционального комфорта в социальной 
изоляции (dr=0,82) .

Отметим, что полученные результаты при-
менимы только к условиям самоизоляции, вы-
явленные закономерности могут изменяться 
в других (отличных от данных) условиях .

Обсуждение

Проведенное исследование показало 
повышение образовательно-развивающей 
активности у студентов в период самоизоля-
ции, когда процесс обучения осуществлялся 
в дистанционном формате . Данная тенденция 
оказалась свойственной даже тем студентам, 
которые в привычных условиях жизни ее не 
проявляли . Можно отметить согласованность 
полученных результатов с исследованиями, в 
которых признается, что учащиеся достаточно 
быстро преодолели трудности обучения на на-

Рис. Граф иерархии связей образовательно-развивающей активности студентов и ее психологических 
характеристик (N=338)
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чальном этапе самоизоляции, адаптировались 
к новым его условиям и нашли для себя неко-
торые преимущества: низкое эмоциональное 
напряжение при обучении и минимальный 
уровень стресса при проверке знаний, инди-
видуальная скорость обучения и самостоя-
тельность в определении последовательности 
освоения предметов, возможность больше 
отдыхать и развлекаться, увеличение продол-
жительности ночного сна [7] . К окончанию пе-
риода самоизоляции у большинства студентов 
наблюдалась положительная динамика в оцен-
ке качества обучения, организации учебного и 
свободного времени; многие позитивно оцени-
ли идеи о переводе части непрофильных дис-
циплин полностью в дистанционный формат и 
об организации учебного процесса в смешан-
ном формате обучения [18] .

Особенности проявления образователь-
но-развивающей активности студентов в ус-
ловиях вынужденной самоизоляции зависят 
от степени ее выраженности, от обусловлен-
ности психологическими характеристиками 
и психическими состояниями личности . Сту-
денты с низкой активностью подвержены 
фрустрации на последствия вынужденных 
социальных ограничений, а при необходи-
мости повышения ее продуктивности у них 
доминируют реакции фрустрации, блокиру-
ющей активность в достижении цели в силу 
неуверенности в своих действиях, и замеще-
ния — переноса потребностей, желаний и ак-
тивности в другие сферы жизнедеятельности . 
При снижении образовательно-развивающей 
активности вероятно уменьшение интереса 
к своему здоровью (в связи с переходом к 
малоподвижному образу жизни и ограниче-
ниями активных форм отдыха и физических 
нагрузок [30]) и перенос акцента на семейные 
взаимоотношения . Исследования других ав-
торов также показывают повышение актив-
ности в сфере семейных отношений в период 
самоизоляции [27], которая может быть как 
фактором риска (обострять имеющиеся про-
тиворечия), так и ресурсным фактором (быть 
дополнительной поддержкой, защищающей 
от чувств изолированности и одиночества, 
повышающей уровень психологического бла-
гополучия) [5; 26] . Соотнесение уже имею-

щихся и полученных в данном исследовании 
результатов позволяет предположить, что у 
студентов с низкой образовательно-развива-
ющей активностью не происходит ее повы-
шения в силу более плотного взаимодействия 
в семье — как обострение деструктивности 
семейного общения, так и увлеченность со-
вместным времяпрепровождением с близки-
ми отвлекают их от решения учебных задач и 
достижения образовательных целей . В то же 
время мобилизация личностных ресурсов, во-
влеченность в процесс жизни и отношение к 
самоизоляции как возможности найти допол-
нительные интересы являются источниками 
повышения образовательно-развивающей 
активности таких студентов, даже если до 
самоизоляции она была невысокой . К психо-
логическим детерминантам данной формы их 
активности можно отнести такие устойчивые 
эмоциональные состояния, как психическая 
активация, напряжение и комфортность . Вы-
сокая образовательно-развивающая актив-
ность студентов обусловлена их способно-
стью к мобилизации личностных ресурсов и 
уверенностью в своих возможностях влиять 
на жизненные события, направленностью на 
повышение осведомленности в професси-
ональной сфере, а также в сфере отдыха и 
развлечений .

В целом образовательно-развивающая 
активность студентов в условиях вынужден-
ной самоизоляции определяется психоэмоци-
ональными состояниями личности . При этом 
можно выделить два обобщенных фактора . 
Первый фактор объясняет обусловленность 
фрустрации студентов на последствия вы-
нужденных ограничений их способностью ис-
пользовать личностные ресурсы, проявлять 
активность в сферах жизнедеятельности или 
компенсировать ее другими формами актив-
ности . Следует пояснить, что реакции фру-
страции проявляются в фокусировании пси-
хической активности личности на негативных 
последствиях самоизоляции; в выраженности 
эмоциональных состояний, снижающих общую 
активность, и переживания чувств уныния и 
безысходности; в прекращении деятельности 
по достижению значимой цели . Погружен-
ность личности в виртуальную среду; замена 
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затрудненной или неприемлемой деятельно-
сти приемлемой, недоступных желаний более 
доступными; сознательное нарушение правил 
самоизоляции для решения актуальных задач 
представляют собой компенсаторные формы 
активности . К личностным ресурсам, позво-
ляющим студентам оставаться активными, 
можно отнести способность влиять на резуль-
тат происходящих в жизни событий, успешно 
действовать в условиях ограничений и исполь-
зовать открывающиеся возможности для реа-
лизации своих интересов и потребностей, для 
развития и приобретения нового опыта .

Второй фактор объединяет содержатель-
ные характеристики активности, детерминиро-
ванной психическими состояниями личности, 
где объединяющим компонентом выступает 
психическая активация, на которую оказывает 
влияние уровень переживаемого напряжения, 
выраженность интереса, эмоциональный то-
нус и комфортность в конкретных условиях 
жизнедеятельности . Можно предположить, 
что в условиях вынужденных ограничений 
работоспособность и направленность студен-
тов на активные действия в первую очередь 
взаимосвязаны с напряжением, вызванным 
перестройкой мыслительной деятельности в 
связи с новыми особенностями образователь-
ного процесса, а также с сосредоточенностью 
на получаемой информации и увлеченностью 
при решении учебных задач . Проявление дан-
ных характеристик связано с самочувствием 
и настроением студентов, определяющими их 
вовлеченность и направленность на образова-
тельную деятельность, а также с состоянием 
психологической комфортности, указываю-
щей на удовлетворенность результатами этой 
деятельности . Выявленные закономерности 
частично согласуются с результатами иссле-
дований психических и эмоциональных состо-
яний студентов в процессе адаптации к новой 
социальной среде [9] и в условиях обучения в 
период пандемии [8; 17] .

Оба выявленных фактора взаимосвязаны 
с образовательно-развивающей активностью 
и объясняют ее обусловленность психоло-
гическими характеристиками активности в 
условиях вынужденных социальных ограни-
чений и психическими состояниями личности . 

В то же время данная форма активности сту-
дентов может определять их эмоциональный 
комфорт в целом, несмотря на необходимость 
соблюдать требования самоизоляции .

Выводы

Образовательно-развивающая актив-
ность студентов как одна из форм социальной 
активности не сводится только к осуществле-
нию учебной и исследовательской деятель-
ности, она реализуется в более широкой по-
знавательной деятельности (как учебной, так 
и внеучебной), направленной на раскрытие 
способности к саморазвитию .

Эмпирическое исследование характери-
стик образовательно-развивающей активно-
сти в условиях вынужденной самоизоляции 
позволило выявить тенденцию к повышению 
ее выраженности у большинства студентов 
и определить ее детерминанты . При низкой 
степени ее проявления они оказались более 
чувствительными к изменениям условий обу-
чения, чем высокоактивные сверстники; отли-
чались выраженными реакциями фрустрации 
на последствия вынужденных социальных 
ограничений и замещения активности други-
ми ее видами в сфере семейных отношений 
и здоровья; их личностные ресурсы в целом и 
вовлеченность личности в процесс жизни вы-
ступают факторами повышения активности, 
а состояния психической активации, напря-
жения и комфортности снижают ее . У студен-
тов с высокой образовательно-развивающей 
активностью к ее детерминантам в условиях 
самоизоляции можно отнести личностные ре-
сурсы, основным из которых является уверен-
ность в подконтрольности событий, а также 
их направленность на реализацию профес-
сиональных устремлений и удовлетворение 
интересов в сфере отдыха и увлечений .

В целом выраженность образовательно-
развивающей активности у студентов в само-
изоляции обусловлена двумя взаимосвязан-
ными факторами: 1) активностью личности, 
которая определяется степенью фрустрации 
на последствия социальных ограничений, за-
висит от способности проявлять активность 
в сферах жизнедеятельности или компен-
сировать ее другими формами активности 
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и использовать личностные ресурсы; 2) пси-
хическими состояниями — эмоциональным 
тонусом, комфортностью, напряжением и 
интересами, в совокупности определяющими 
степень психической активации личности, 
отражающейся на ее работоспособности и 
утомляемости .

В практическом плане можно отметить, 
что формирование эмоционально комфорт-
ной среды для студентов является важным 
условием, нивелирующим сложности, воз-
никающие в процессе их обучения в вы-
нужденной социальной изоляции, и дистан-
ционная форма обучения может повышать 
образовательно-развивающую активность 
молодежи, расширяя границы возможностей 

современной системы профессионального 
образования . В дальнейшем перспективным 
может стать изучение не только личностных 
характеристик образовательно-развивающей 
активности студентов в условиях социальных 
ограничений (акцент на которые сделан в 
данной статье), но и деятельностных форм ее 
проявления с целью поиска ответов на вопрос 
о том, как перестраивается самоорганизация 
образовательной деятельности учащейся 
молодежи на уровне решения задач и по-
строения эффективных коммуникаций . Также 
актуальными можно считать исследования об 
индивидуальном стиле саморазвития лично-
сти в процессе реализации образовательно-
развивающей активности .
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This paper analyses how new learning approaches based on gamification can 
be used for professional growth in teacher training seminars . To address this 
matter, we designed and implemented a Breakout Edu competition — a se-
quence of game-based tasks mixing up education and entertainment . The pilot 
study involved fifteen plurilingual educators tackling the efficacy of social and 
cognitive groundworks of collaborative learning through gamification . It is impor-
tant to highlight that the participants were also experts in teaching non-linguistic 
subjects in English (Content and Language Integrated Learning or CLIL meth-
odology) . The researchers designed and implemented a methodological plan to 
ensure the process feasibility and confirm the motivational value of the training 
set . The project comprised the experimental part (workshop, training materi-
als), feedback (questionnaire, discussion), analysis and dissemination of the 
results . Our results based on an original questionnaire showed a general ac-
ceptance of new gamified knowledge building and raised awareness of active 
learning techniques . Overall, 80% of participants fully agreed with the possibility 
of implementing this technique in the classroom with the students across dif-
ferent educational stages; the same number of educators considered that the 
Breakout Edu workshop fully encouraged motivation and teamwork . Despite 
certain limitations in terms of sample size, our experiment strengthens the dis-
semination of learner-focused approaches . Profiling professional development 
challenges of future CLIL instructors was aligned with sustainable development 
goal 4 (General Assembly Resolution) . Research findings will deserve careful 
thought by the education community, policymakers and teacher-trainers cur-
rently promoting CLIL, active learning methodologies and gamification .
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«Educational breakout» в рамках устойчивого 
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Целью настоящего исследования является изучение вклада новых под-
ходов к обучению, основанных на геймификации, и их применение для 
профессионального развития на семинарах по подготовке учителей . Для 
решения этой задачи мы разработали и внедрили Breakout Edu — после-
довательность игровых заданий, совмещающих обучение и развлечение . 
В пилотном исследовании приняли участие пятнадцать полилингвальных 
педагогов, проверивших эффективность социальных и когнитивных основ 
совместного обучения с помощью геймификации . Важно отметить, что 
участники проекта также являются экспертами в преподавании неязыко-
вых предметов на английском языке (методология «Content and Language 
Integrated Learning — CLIL») . Исследователи разработали и реализовали 
методический план, призванный обеспечить реализуемость процесса и 
подтвердить мотивационную ценность учебного комплекса . Проект вклю-
чал экспериментальную часть (семинар, учебные материалы), обратную 
связь (анкетирование, обсуждение), анализ и распространение результа-
тов . Данные, полученные с помощью авторского опросника, продемонстри-
ровали положительные результаты нового игрового построения знаний 
и повышение осведомленности о методах активного обучения . В целом, 
большинство участников (80%) полностью согласилось с возможностью 
применения этой методики в классе с учениками на разных образователь-
ных этапах; столько же педагогов посчитали, что семинар Breakout Edu 
положительно повлиял на динамику мотивации и командную работу . Не-
смотря на некоторые ограничения, связанные с размером выборки, наш 
эксперимент способствует распространению нового подхода, ориентиро-
ванного на обучающихся . Определение проблем профессионального раз-
вития будущих преподавателей CLIL совместимо с задекларированными 
ООН целями устойчивого развития (цель № 4, Генеральная ассамблея 
ООН) . Полученные в ходе исследования результаты заслуживают тщатель-
ного анализа со стороны образовательного сообщества, законодательных 
органов и преподавателей, занимающихся продвижением CLIL, методик 
активного обучения и геймификации .

Ключевые слова: Breakout Edu, подготовка учителей, активные методо-
логии, предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL), подготовка 
педагогов CLIL, многоязычное образование, устойчивое развитие .

Финансирование. Данная работа является частью исследовательского проекта «Коммуникация 
в CLIL . Развитие коммуникативных компетенций преподавателей CLIL», финансируемого Като-
лическим университетом Валенсии (исследовательский грант № 2019-271-002) .
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Introduction

Education in a globalised society takes on 
different aspects . One might quickly identify 
schooling, vocational training or university de-
grees characterised by capacity-building and life-
long learning . However, the worldwide challenge 
these days is called quality education . Why are 
we concerned with this factor? As highlighted by 
the United Nations in the 2030 United Agenda 
[35], the Sustainable Development Goal 4 (Qual-
ity education), is the response to paradigm shift 
required for providing access to a high-quality 
education that is inclusive and equitable, as well 
as opportunities for life-long learning .

The global perspective of mutual understand-
ing and cooperation has led many European coun-
tries toward quality and plurilingual education . The 
language domain no longer uniquely belongs to a 
specific nation; it opens up to a wider angle of a 
cross-linguistic curriculum design . Therefore, for 
embracing a compelling plurilingual education set-
ting, we need to tackle the practical promotion and 
development of this stance [9; 15; 36] .

Modelling professional preparation teacher 
training worldwide [21] and integrating ongo-
ing content-based L2 (second language) needs, 
teaching personnel is critical for addressing this 
issue . As a result, the goal of this pilot project 
was to apply innovative teaching and learning ap-
proaches to addressing the difficulties of organ-
ising workshops “From educators to educators” . 
Furthermore, incorporating a plurilingual environ-
ment effectively could aid in handling quality edu-
cation goals more assertively . The entertaining 
game-like format was quite challenging whereas 
advantageous as it followed the paradigm of so-
cial interaction, challenge and competition [12] .

As explained in greater detail in the next sec-
tion of the paper, this pilot study explores the up-
dated plurilingual teacher training scenarios and 
their applicability to future classroom dynamics . 
In particular, the critical research questions ad-
dressed here are the following:

RQ1 . What role could the educational break-
out game play in exposing educatorsꞌ to an up-
dated active learning methodology?

RQ2 . How practical and motivational could an 
educational breakout training be?

Literature Review

Plurilingualism and Content and Language
Integrating Learning (CLIL)
In 1999, the UNESCO General Conference pro-

vided the starting point for understanding the idea of 
multilingual education [34, pp . 35—36], or “linguistic 
pluralism,” by referring to the use of at least three 
languages in education: the mother tongue, a sec-
ond language, and a modern international language .

Almost 20 years later, the Council of Europe 
reviewed and updated this notion by stating that 
[4, p . 31], “plurilingualism can in fact be consid-
ered from various perspectives: as a sociological 
or historical fact, as a personal characteristic or 
ambition, as an educational philosophy or ap-
proach, or — fundamentally — as the sociopoliti-
cal aim of preserving linguistic diversity” .

By enabling a new social and cultural foun-
dation for EU members, the plurilingual basis 
encourages them to develop new skills and learn 
new languages . To achieve these goals, Euro-
pean schools focus on plurilingual and pluricultural 
values . As a result, globalisation emerges as a 
critical component in spreading sociolinguistic and 
pragmatic traits that may support and enhance the 
value of educational outcomes [2; 3; 27; 30] .

The implementation of plurilingual education 
policies in Europe and Spain is closely linked to 
the Content and Language Integrated Learning 
(CLIL) approach [8; 10; 20; 31] . Nevertheless, 
what is CLIL? According to Marsh [22, p . 5], it is 
“a dual-focused educational approach in which 
an additional language is used for the learning 
and teaching of both content and language” .

Numerous specialists have emphasised CLIL’s 
valuable didactic, methodological, instrumental 
and innovative functions [5; 22; 24; 28] . While 
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teaching a curricular subject at school, this tech-
nique seeks to achieve an equally relevant lan-
guage and content training position . Even though 
the CLIL method has been questioned because of 
some political or ideological constraints [7; 33], we 
firmly support and encourage its usage .

CLIL teacher training
Whereas no doubt has been cast on the 

usefulness of the CLIL approach for promoting 
plurilingualism, teacher training represents one 
of the most critical components of this paradigm . 
Studies conducted over the last ten years have 
provided a compendium of CLIL teacher compe-
tences on common principles for content and L2 
educators . Chronologically arranged, the follow-
ing outline presents their remarkable diversity:

a) 2010 — the CLIL Teacher’s Competences 
Grid by Bertaux et al . [1], comprising two main 
stages — underpinning CLIL and setting CLIL in 
motion — was launched under the guidance of 
the CLIL Cascade Network . Being the grid a start-
ing point for CLIL teaching and professional de-
velopment, each section featured different needs .

b) 2011 — the European Framework for 
CLIL Teacher Education by Marsh et al . [23] ad-
dressed such professional competences for CLIL 

educators as personal reflection, CLIL fundamen-
tals, content and language awareness, methodol-
ogy and assessment, research and evaluation, 
learning resources and environment, classroom 
management or CLIL management .

c) 2018 — CLIL teacher competences con-
sidered by Pérez-Cañado [29] identified seven 
crucial areas for CLIL teacher skills that stand out 
from all other considerations: linguistic compe-
tence, methodology, scientific knowledge, organ-
isational, interpersonal and collaborative compe-
tence, continuing professional development .

The Valencian Community (Spain) provides a 
remarkable backdrop for this research study re-
garding the subject and linguistic approach . The 
area combines the need for trilingual teaching in 
Spanish, Valencian and English with the steady 
progress of multiple arrangements at institutional 
and curricular levels [6] . In terms of CLIL educa-
tor training, official specialised programmes and 
courses deliver methodological foundations of 
the approach . However, practical hands-on ex-
perience working with gamification and enriching 
the plurilingual context of the teacher training was 
missing . For this reason, a permanent expert up-
date is, therefore, the guiding line of the current 
research, as is seen in the following figure .

Fig. 1. Key aspects of the theoretical foundations
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Materials and Methods

Notwithstanding the broad scope that plu-
rilingualism and content-oriented professional 
development may reach, the present study fo-
cuses on using active learning strategies for CLIL 
educators in the construction of successful class-
room interaction . Our teacher training approach 
is related to the research into the educational 
breakout case and, specifically, its application for 
educators’ preparation .

Methodological principles
of educational breakout
Here, we motivate our research structure for 

verifying the feasibility of the experimental ap-
proach suggested . To the best of our knowledge, 
no previous study has investigated the formal 
implementation of technology and Breakout Edu 
for educating CLIL instructors . We apply the fol-
lowing methodological principles and ideas:

— the Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK), based on content, peda-
gogy and technological knowledge, lies at the 
centre of this paradigm . Quality teaching, ac-
cording to the TPACK paradigm, requires a so-
phisticated grasp of the intricate relationships 
between three dominant sources of knowledge: 
technology, pedagogy and content, as well as 
how these interplay play out in specific situa-
tions [25];

— the Breakout Edu consists of solving all 
the riddles prepared to open a final chest with 
a prize . Additionally, the escape room leads us 
to the code or key that will allow us to leave the 
classroom [13];

— Escape Rooms are connected to gami-
fication, game-based learning and coopera-
tive games with a pedagogical aim . One of the 
primary benefits of Edu-Escape Rooms is the 
possibility of learnersꞌ involvement and motiva-
tion [14];

— in some cases, Breakout Edu is used as 
a teaching strategy in higher education to boost 
student motivation while acquiring specialised 
content [11] .

Specifically, we reviewed the educational in-
novation project of the Polytechnic University of 
Madrid [18; 19] and applied some of its guidelines 
to our educational breakout experience .

Piloting Process

This pilot study objective is to test the vi-
ability of a training activity implementation 
experimentally . Its relevance as a small-scale 
examination gives vital information on moni-
toring, adapting, and improving educational 
methods . They are widely utilised in clinical 
research and social sciences [17; 32] . A pilot 
study-based creation of new methods provides 
a once-in-a-lifetime chance to assess the fea-
sibility of educational interventions and adapt 
some of its activities to the new plurilingual 
training environment [16; 26] . The sequence 
and methods utilised are depicted in the ac-
companying diagram .

As Figure 3 shows, the design for the pilot-
ing process consists of four interrelated phases: 
preparation stage, implementation stage, closing 
stage and, lastly, follow-up and dissemination . 
The overall planning helps develop a sequence 
of stages linked to specific scenarios and partici-
pants .

Setting, materials and participants
The idea of the training event relates to two 

major projects: the Science Week and the Plu-
rilingual Instruction and Competences Outlines 
Seminar (PICOS) of the Catholic University of Va-
lencia back in September 2019 . Being the practi-
cal implementation of the innovations presented 
during the seminar on the top of our agenda, a 
group of organising committee members (Lucía 
de Ros Cócera, Veróinica Alarcón García and 
Oksana Polyakova) developed the concepts, de-
signed the contents, produced the materials, car-
ried out the training and conducted research on it . 
While on the one hand the coordinating team was 
fully engaged in the whole process, on the other 
hand, the focus group supported the initiative by 
actively participating in it .

Within the group, 15 contributors participat-
ed in a discussion of the experience and 12 of 
them provided helpful feedback on the workshop 
through an anonymous questionnaire . By design-
ing the anonymous questionnaire, the research 
team ensured the privacy and confidentiality of 
the data obtained . The study involved 12 teachers 
with expertise in CLIL methodology and second 
languages (9 female and 3 male participants) .
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We use our previously defined theoretical 
background as a basis for the process . The pro-
cedure design relies on the Educational Breakout 
structure at its core . Furthermore, we show an ap-
plied approach for CLIL educatorsꞌ scenery . De-
spite the fact that there is no previous precedent 
in this training area, our pilot study depends on 

the usefulness for the focus group . The question 
is, will Breakout Edu prove its worth?

Implementation and Results

To answer this question and explore the fea-
sibility of running a unique professional develop-
ment workshop for CLIL educators, we combined 

Fig. 3. Piloting process scheme

Fig. 2. Breakout Edu guidelines
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educational innovation and teacher training op-
portunities . Therefore, a range of outcomes seeks 
to offer a proportionate response to the research 
questions stated at the beginning of the study .

Implementation process
First, throughout the Preparation stage, after 

several sessions of brainstorming and onerous 
optimising, we finally have a working implemen-
tation scheme for the Educational breakout work-
shop about CLIL and education . The capacity-
building objectives were designed to enhance the 
teacher experience on active learning approach-
es, increasing their ability to implement similar 
tasks at schools . According to the typology men-
tioned above, it is a competitive event with a set 
route which requires a variety of skills (search, 
logic, observation, calculation, linguistics, cre-
ativity, memorisation) . With regard to the types 
of enigmas, riddles and puzzles, we designed a 
sequence of activities based on locked boxes, 
invisible ink, whiteboard, worksheets, songs, 
tangrams, word searches . The overall timing was 
40—50 minutes .

Second, during the Implementation stage, the 
participants completed the activities previously 
designed (see Figure 4) . Since the workshop 
realisation is almost entirely based on the prelimi-
nary phase, the coordinators mainly followed the 
plot, reminded the rules, monitored the process 
and supported the contestants . Challenges de-
sign demonstrated that subgroup tasks provided 
an enjoyable learning way to successful profes-
sional training . Specifically, the combination of 

different multiple intelligence types encountered 
in the design of the exercises allowed specific 
individual skills of group members to highlight 
and support the final game outcome — active 
learning-by-doing commitment .

Third, the Closing stage included question-
naire data collection (12 participants) and train-
ees experience discussion (15 persons) and 
feedback .

Outcome 1: questionnaire
In terms of surveying, the study utilised a short 

questionnaire validated by a panel of experts on 
plurilingual education and languages (Dr . María 
Jesús Carrera, Dr . Laura Planells Bolant, Rosa 
María Alonso, Verónica Alarcón García, Lucía de 
Ros Cócera and Dr . Oksana Polyakova) .

The results of the questionnaire are displayed 
in Table 1 . Accordingly, the statistical analysis 
(conducted manually) of all items led to the ap-
parent relationship between validity and repre-
sentativeness . Moreover, the Likert scale used 
in the questionnaire comprised 5 points of ap-
proval varying from positive to negative strength 
or intensity of feeling . An option called “Neither 
disagree (unsatisfied) nor agree (satisfied)” for 
undecided respondents was also introduced in 
the middle of the scale .

With respect to the answers, Q1 (question 1) 
revealed that over 80% (10 persons) of study 
participants were Spanish citizens plus only two 
non-EU nationals .

Getting familiar with the new methodologies 
for collaborative teaching and learning were gen-

Fig. 4. Breakout Edu: training activities, challenges 0—4
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Table 1
Reliability Analysis for the Breakout Edu Results (N=12)

Q1. Country of origin

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Spain 10 83,3 83,3 83,3

UK 1 8,3 8,3 91,7

Russia 1 8,3 8,3 100,0

Total 12 100,0 100,0

Q2. The workshop allowed me to become familiar with the new methodologies for collaborative teaching 
and learning.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Agree 1 8,3 8,3 8,3

Fully agree 11 91,7 91,7 100,0

Total 12 100,0 100,0

Q3. The workshop allows for diversification in the classroom

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Agree 1 8,3 8,3 8,3

Fully agree 11 91,7 91,7 100,0

Total 12 100,0 100,0

Q4. It is possible to carry out this kind of activities in the classroom with my students across different 
educational stages.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Neither disagree 
nor agree

2 16,7 16,7 16,7

Agree 2 16,7 16,7 33,3

Fully agree 8 66,7 66,7 100,0

Total 12 100,0 100,0

Q5. The BreakOut Edu workshop encourages motivation and teamwork.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Neither disagree 
nor agree

1 8,3 8,3 8,3

Agree 1 8,3 8,3 16,7

Fully agree 10 83,3 83,3 100,0

Total 12 100,0 100,0

Q6. The BreakOut Edu can be applied to any subject.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Neither disagree 
nor agree

1 8,3 8,3 8,3

Agree 2 16,7 16,7 25,0

Fully agree 9 75,0 75,0 100,0

Total 12 100,0 100,0

Q7. General level of satisfaction with the workshop activities.

Valid Satisfied 1 8,3 8,3 8,3

Extremely 
satisfied

11 91,7 91,7 100,0

Total 12 100,0 100,0
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erally perceived to be a strong point of the work-
shop — Q2 — by all respondents fully agreeing 
(over 90%, 11 persons) and agreeing (over 8%, 
1 person) . Similarly, the perceptions of classroom 
diversification — Q3 — rated at the same level .

The possibility of implementing workshop-like 
activities in the classroom with the students across 
different educational stages — Q4 — prompted a 
bit more doubtful general response, varying from 
about 70% (8 persons) of complete agreement 
as well as equal number of neutral position and 
agreement of over 15% (2 persons) accordingly .

Educators who consider the Breakout Edu 
workshop fully encouraged motivation and team-
work — Q5 — totalled over 80% (10 persons), 
meanwhile over 8% (1 person) agreed and the 
same number of participants neither agreed nor 
disagreed . The applied side of the educational 
escape room being useful for any subject — 
Q6 — showed slightly more diversity of views: 
75% (9 persons) fully agreed with the statement, 
whereas over 16% (2 persons) agreed and over 
8% (1 person) expressed a neutral position .

Most teachers surveyed mainly felt extremely 
satisfied with the workshop activities — Q7 — 
totalling this quantity over the 90% (11 persons) 
and satisfied (over 8%, 1 person) . Precisely this 
point guides us toward the second part of the 
feedback — the final discussion .

Outcome 2: discussion and Word cloud
Additionally, the group discussion performed 

at the training was conducted in the following 

manner: the workshop organisers asked the 
trainees to comment on the conclusions and write 
a short phrase making reference to the Breakout 
Edu outcomes or implications on their teaching 
practice . The sentence was added to the statisti-
cal questionnaire and then envisioned by forming 
a Word cloud poster .

The frequencies were exposed in brackets 
meanwhile font sizes varied from the smallest 
one (mentioned only once) to the biggest one 
(repeated up to seven times) . Figure 5 beneath 
reveals a steady trend to express gratitude for or-
ganising the venue (“thank”, word count: 7) . Apart 
from that, the “experience” (word count: 5) was 
characterised by adjectives “innovative”, “mean-
ingful”, “great” and “original” . Some participants 
confessed the ability to “bring the new method to 
the classroom” and “encourage teamwork” .

The final point of interest of the experiment is 
the dissemination of its results . To this end, the 
Final Masterꞌs degree project presented by Lucía 
de Ros Cócera helped turn the experimental evi-
dence into a staging environment for the innova-
tion and ICT in the plurilingual teaching-learning 
process .

Discussion and Conclusion

This pilot study covers a description and 
analysis of the Educational escape room and 
begins with a literature review focused on pluri-
lingual education and CLIL teacher training and 
suggests a list of the research questions . The 
detailed method description is followed by a com-

Fig. 5. Word cloud representation of the participantsꞌ opinions
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plete overview of the project implementation and 
outcomes .

On the whole, in this study we constructed 
and tested a framework for highly-engaging train-
ing gamified approach . Further, we also motivat-
ed an outreach workshop for answering the list of 
initial research questions:

RQ1 . What role could Educational breakout 
game play in exposing educatorsꞌ to an updated 
active learning methodology?

We were able to design a specific configura-
tion of the Educational breakout experience while 
introducing a professional development process 
based on motivation . What is more, in-service 
and pre-service CLIL teachers vividly described 
the active learning procedure as an “enriching 
lifelong learning” .

RQ2 . How practical and motivational could an 
Educational breakout training be?

By aiming at linking new teaching methods and 
plurilingualism, the pilot study aligned a commer-
cial gamification scheme with the need to encour-
age teachers and promote active learning methods 
in their classrooms . The Educational breakout ex-
perience has proved itself as a valid technique for 
building social cohesiveness and motivation .

In conclusion, this workshop employed a nov-
el model of teaching community engagement by 
new benchmark for plurilingual classrooms . Gen-
eral high satisfaction levels of the focus group 
provide the reliable feedback for future online 
design of the breakout experience .

The project follow-up is based on structured 
study planning that permits logical sequencing 
and technical application of the experiment in a 
programmed training setting . Moreover, the study 
also allows educational materials to be developed 
and enables wide dissemination of information .
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