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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию весенний выпуск журнала «Психологическая наука и 
образование» (№ 2—2023 г .) . В выпуске представлены две традиционные рубрики «Психо-
логия развития» и «Психология образования» .

Рубрика «Психология образования» открывается исследованием взаимосвязи само-
реализации, личностных характеристик и эмоционального интеллекта у молодежи . В еще 
одном исследовании рубрики рассматривается роль самоэффективности (self-efficacy) в 
академических достижениях и успеваемости у студентов . Здесь же представлены результа-
ты исследования представлений студентов о выборе образовательной траектории с учетом 
цифровой трансформации образования .

Рубрику «Психология развития» открывается исследованием спонтанных представлений 
учащихся младших классов о переживаниях людей с использованием авторской методики 
«Эмоциональное взаимодействие» . Во втором исследовании рубрики представлены резуль-
таты изучения особенностей внутренней позиции взрослого как мотивационной основы го-
товности к самоопределению у современных старшеклассников и студентов колледже . В ис-
следование показано, что формирование профессиональной идентичности современных 
старшеклассников и студентов колледжей в большей степени соответствует объективным 
требованиям социальной ситуации, нежели уровню личностной зрелости, необходимому для 
принятия осознанных решений . В третьей статье представлены материалы исследования 
эффективности подготовки к родам и индивидуального сопровождения в России . Обраща-
ется внимание на распространенность практики подготовки к родам и на недоказанность 
эффективности для психологического и физического благополучия женщин . Полученные 
результаты указывают на то, что подготовка к родам не имеет связи со способом родов, 
самочувствием женщин и со степенью удовлетворенности опытом родов . В завершении ру-
брики рассматривается взаимосвязь между личностными чертами и регуляцией эмоций у 
спортсменов в подростковом возрасте .

Надеемся, что читатели журнала найдут интересные для себя материалы в новом вы-
пуске журнала «Психологическая наука и образование» .

Редакция журнала
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ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Понимание эмоций как фактор 
социальной самореализации обучающейся 
и работающей молодежи
Обухова Ю.В.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ФГАОУ ВО ЮФУ), 
г . Ростов-на-Дону, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-8976-4650, e-mail: uvobukhova@yandex .ru

Бороховский Е.Ф.
Университет Конкордия, г . Монреаль, Канада
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-5615-0417, e-mail: eugene .borokhovski@concordia .ca

Представлены результаты анализа взаимосвязей между тремя видами 
самореализации, личностными характеристиками, профессиональным 
стажем и эмоциональным интеллектом молодых взрослых . В основе иссле-
дования лежит идея о том, что психологический феномен самореализации, 
сочетая в себе выраженные мотивационный и когнитивно-оценочный ком-
поненты, во многом определяет адаптационный ресурс личности . Выдвину-
ты три рабочие гипотезы: (1) об относительно низком уровне социальной 
самореализации в сравнении с профессиональной и личностной; (2) о су-
щественных различиях в показателях социальной самореализации, но не 
эмоционального интеллекта между группами Работающих и Обучающихся 
респондентов; (3) о роли профессионального стажа, базовых личностных 
характеристик и отдельных показателей эмоционального интеллекта в 
субъективной оценке социальной самореализации . Гипотезы были проте-
стированы на выборке из 125 студентов (девушек и юношей) Южного фе-
дерального университета, часть из которых совмещала работу и обучение 
по специальности (Работающие, n=51), а часть являлась студентами очной 
формы обучения (Обучающиеся, n=74) . Результаты проведенного корреля-
ционного, дисперсионного и регрессионного анализа данных, собранных с 
применением психодиагностических методик С .И . Кудинова (виды саморе-
ализации), Д .В . Люсина (ЭмИн) и С .А . Щебетенко (Вопросник Большой Пя-
терки—2), в целом подтвердили гипотезы исследования, в особенности — 
о различиях между двумя категориями респондентов и уникальной роли 
фактора понимания эмоций в оценке уровня самореализации . Предлага-
ется обсуждение значимости самореализации для успешной социальной 
адаптации молодежи и подчеркивается роль психокоррекционных и психо-
лого-педагогических методов компенсации низкой социальной самореали-
зации, включая специализированный тренинг эмоционального интеллекта .

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, понимание эмоций, про-
фессиональная самореализация, личностная самореализация, социаль-
ная самореализация, личностные черты, социальная активность, обуча-
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Self-realization, as a psychological phenomenon that combines well-
pronounced motivational and cognitive-evaluative components, largely 
determines adaptive resources of a person . This article analyzes the rela-
tionships among three types of self-realization, basic personal traits, profes-
sional experience and emotional intelligence of young adults on a sample of 
125 students (girls and boys) of the Southern Federal University . A part of 
the sample consisted of part-time students who combined work and profes-
sional training (n=51), the rest were full-time students in their respective fields 
of study (n=74) . The study tested three research hypotheses, namely that: 
(1) The respondents would report relatively low level of social self-realization, 
in comparison with professional and personal self-realization; (2) Significant 
differences would be observed in indicators of social self-realization, but not 
in emotional intelligence, between the sub-samples of part-time and full-time 
students; (3) Professional experience, basic personal characteristics and 
individual indicators of emotional intelligence would contribute to the re-
spondents’ subjective assessment of their social self-realization . Results of 
ANOVA, correlational and regression analysis of data collected using psycho-
diagnostic techniques by Kudinov (self-realization profiles), Lyusin (EmIn), 
and Sschebetenko (Big Five-2), by and large, confirmed all three study hy-
potheses, in particular and most importantly — about the differences between 
the two categories of respondents in the level of their social self-realization 
and in various combinations of its predictors, specifically, about the unique 
role of the ‘understanding emotions’ factor . The article also discusses the im-
portance of self-realization for successful social adaptation of young people 
and describes various psycho-correctional and psychological-pedagogical 
methods, including specialized training of emotional intelligence, designed to 
compensate for low social self-realization .

Keywords: emotional intelligence, understanding emotions, professional self-
realization, personal self-realization, social self-realization, personality traits, 
social activities, young adults, part-time and full-time student, psychological 
training .
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Введение

«Стремитесь ли Вы как можно полнее 
реализовать свои знания, таланты и способ-
ности в социально значимых мероприятиях/
профессиональной деятельности/взаимо-
отношениях с окружающими?» . Человек, 
положительно отвечающий на подобные во-
просы, подтверждает, прежде всего, самому 
себе наличие у него чувства удовлетворен-
ности своими действиями в различных жиз-
ненных обстоятельствах и их результатами, 
т .е . тем, как он реализует свой творческий, 
профессиональный, коммуникативный, 
интеллектуальный, мотивационный и т .д . 
потенциал . Такой человек позитивно оцени-
вает то, что профессиональные психологи 
описывают терминами «самореализация» 
или «самоэффективность» (self-efficacy 
[13]) . Первое характеризует именно само-
оценку человеком того, насколько полно 
реализован его личностный потенциал, 
тогда как второе, в дословном переводе с 
английского, описывает восприятие чело-
веком своей способности к осуществлению 
определенной деятельности на ожидаемом/
заданном уровне успешности и очень часто 
рассматривается в контексте учебной дея-
тельности [19] . Оба психологических фе-
номена сочетают в себе ярко выраженные 
мотивационный («к чему я стремлюсь») и 
когнитивно-оценочный («насколько успеш-
но удается реализовать эти стремления») 
компоненты .

Очевидно, что самореализация затраги-
вает различные сферы жизнедеятельности . 
С .И . Кудинов выделяет три базовых сферы 
самореализации — личностную, профес-
сиональную и социальную [4] . В структуре 
самореализации индивидуального человека 
определенная сфера может преобладать, 
тогда как другие отступают на второй план . 
Это естественный процесс, отражающий 
жизненные интересы и приоритеты личности . 

Однако диспропорционально низкий уровень 
самореализации в одной сфере потенциаль-
но угрожает общей психологической адапта-
ции — серьезная неудовлетворенность сте-
пенью реализации своего потенциала даже 
в отдельных аспектах жизнедеятельности 
фрустрирует, постепенно распространяясь и 
на другие, снижая мотивацию к ним, вызы-
вая чувство напряженности и дискомфорта, 
и может нуждаться в адекватной психологи-
ческой коррекции .

Обоснование проблемы

Основы молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года 
называют главной целью воспитание «па-
триотично настроенной молодежи с незави-
симым мышлением и созидательным миро-
воззрением, обладающей профессиональ-
ными знаниями, демонстрирующей высокую 
культуру, ответственность и способность 
принимать самостоятельные решения» [10], 
т .е . обладающей высоким потенциалом са-
мореализации . Молодежная политика долж-
на быть ориентирована на всестороннее со-
действие самореализации молодежи через 
вовлечение ее в волонтерское движение, 
различные социальные и образовательные 
проекты, грантовые конкурсы, профессио-
нальные стартапы и др . Однако, несмотря на 
многочисленные возможности для самореа-
лизации, социальная активность молодежи 
низка, что подтверждается эмпирическими 
исследованиями [1; 7] .

Социальная самореализация особенно 
интересна во взаимоотношениях с други-
ми психологическими характеристиками . 
Установлено, что лица с высоким уровнем 
социальной самореализации характеризу-
ются высоким уровнем социального (ди-
намичность в межличностном общении) и 
эмоционального (высокий уровень эмпатии 
и толерантности) видов интеллекта, более 

For citation: Obukhova Yu .V ., Borokhovski E .F . Understanding Emotions as a Unique Predictor 
of Social Self-Realization in Part-Time and Full-Time Students . Psikhologicheskaya nauka i obra-
zovanie = Psychological Science and Education, 2023 . Vol . 28, no . 2, pp . 5—17 . DOI: https://doi .
org/10 .17759/pse .2023280201 (In Russ .) .
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гармоничной Я-концепцией, сочетающей 
высокий уровень самоконтроля, стремле-
ние к самореализации, высокий показатель 
самоактуализации и осмысленности жизни . 
Также показано, что добровольческая дея-
тельность в восприятии молодежи переста-
ла сводиться только к движимой альтруи-
стическими мотивами [1], а включает также 
мотивы компенсаторные и прагматические: 
выгоды, личностного роста и расширения 
социальных контактов [1; 8; 11] .

Эмпирические данные указывают и на 
эмоциональный интеллект как на значимый 
предиктор успешной самореализации . Лю-
ди с высоким общим фактором личности 
(General Factor of Personality), который также 
является признанным индикатором общей 
социальной эффективности, показывают 
более высокие результаты по шкалам эмо-
ционального интеллекта [17] .

Метаанализ роли эмоционального ин-
теллекта в учебной деятельности показы-
вает, что обучающиеся с более высоким 
уровнем эмоционального интеллекта лучше 
справляются с негативными эмоциями, свя-
занными с академической успеваемостью 
(тревога, скука, разочарование), за счет 
способности лучше контролировать свои 
эмоции и влиять на эмоциональные реакции 
других, демонстрируют высокий потенциал 
успешного взаимодействия с окружающими 
и более успешно строят отношения с учите-
лями, сверстниками и семьей [15] . Развитый 
эмоциональный интеллект снижает нереши-
тельность при построении индивидуальных 
профессиональных траекторий [18], усили-
вает переживание положительных эмоций 
и подавляет/компенсирует отрицательные, 
способствуя созданию более гибких мыс-
лительных моделей, характеризующихся 
высоким творческим потенциалом, а также 
эффективной профессиональной самореа-
лизации [23] .

Способность людей развивать поведен-
ческие реакции и мыслительные процессы, 
включая проявления эмоционального интел-
лекта, позволяющие добиваться благополу-
чия в жизни, лежит в основе более высокого 
уровня развития личности — в соответствии 

с иерархией потребностей А . Маслоу . Дей-
ствительно, на более высоком уровне само-
реализации человеку свойственно испыты-
вать меньше беспокойства, эффективнее 
решать возникающие проблемы и полнее 
наслаждаться открывающимися возможно-
стями, что ставит эмоциональный интеллект 
в ряд факторов, способствующих успешной 
самореализации личности [6] .

Личностные характеристики также яв-
ляются факторами, влияющими на самоэф-
фективность [21] . Так, сознательность, экс-
траверсия и нейротизм (последний — нега-
тивно) коррелируют с самоэффективностью 
[16; 20] .

Обобщая, можно констатировать, что 
в фокусе внимания исследователей само-
реализации оказываются проблемы ее воз-
растной динамики и различия в степени 
выраженности ее видов — личностной, соци-
альной и профессиональной . Обращают на 
себя внимание низкие показатели социаль-
ной самореализации у молодых взрослых — 
вплоть до значений, требующих психологи-
ческой компенсации [3; 12] .

С учетом рассмотренных выше данных о 
высоком компенсаторном потенциале эмо-
ционального интеллекта, включая наше ран-
нее исследование [7], и важности учета лич-
ностных характеристик при анализе адапта-
ционных возможностей молодых взрослых 
были сформулированы следующие вопросы 
и соответствующие им гипотезы:

1 . Какова степень выраженности со-
циальной самореализации (в том числе в 
сравнении с другими ее видами) и показате-
лей эмоционального интеллекта в выборке 
молодых взрослых — участников исследо-
вания? Соответственно, гипотеза Н1 пред-
полагает, что самооценка респондентами 
уровня социальной самореализации ниже, 
чем личностной и профессиональной при 
существенном разбросе показателей эмоци-
онального интеллекта .

2 . Различается ли выраженность соци-
альной самореализации и показателей эмо-
ционального интеллекта между респонден-
тами в группах Работающих (сочетающих 
учебу в вузе с работой и, соответственно, 
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более длительный профессиональный стаж) 
и Обучающихся (студентов очной формы об-
учения, не включенных в трудовую деятель-
ность)? Гипотеза Н2 предполагает суще-
ственные различия в уровне выраженности 
самореализации, но не показателей эмоцио-
нального интеллекта между группами Рабо-
тающих и Обучающихся как потенциальных 
предикторов самореализации .

3 . Какие факторы влияют на степень вы-
раженности социальной самореализации по 
выборке в целом и в группах Работающих и 
Обучающихся? Соответственно, гипотеза Н3 
проверяет взаимосвязи профессионального 
стажа, личностных характеристик (в первую 
очередь экстраверсии) и показателей эмо-
ционального интеллекта, в первую очередь, 
способности к пониманию эмоций (как по-
тенциально важного компенсаторного/адап-
тивного фактора) с субъективным восприя-
тием молодыми взрослыми их социальной 
самореализации .

Выборка и используемые методики

В исследовании участвовали 125 сту-
дентов Южного федерального университета 
(107 девушек и 18 юношей) в возрасте 18—
38 лет (средний возраст — 22,15, SD=4,70) . 
На момент исследования 74 человека яв-
лялись студентами очной формы обучения, 
тогда как остальные 51 совмещали учебу с 
работой по специальности . Соответственно, 
мы выделяем группы Обучающихся и Работа-
ющих . Группы не различались по гендерной 
композиции: 64 и 41 женщин и по 10 мужчин в 
названных группах соответственно (значение 
хи-квадрат критерия 0,83 статистически не 
значимо, p=0,36) . В показатель профессио-
нального стажа включалось количество лет 
как работы, так и обучения по специальности .

Три вида самореализации респонден-
тов оценивались с помощью Многомерного 
опросника самореализации С .И . Кудинова 
[4] (101 вопрос с 6 вариантами ответов: от 
«нет» до «однозначно да») . Диапазон значе-
ний внутренней согласованности (Cronbach’s 
alpha) шкал теста 0,72-0,78, коэффициент 
надежности при повторном тестировании 
0,76 (р<0,01) .

Для оценки выраженности различных 
компонентов эмоционального интеллекта 
применялся опросник ЭмИн Д .В . Люсина [5] 
(46 утверждений, оцениваемых по 4-балль-
ной Likert шкале) . Cronbach’s alpha для под-
шкал варьирует в диапазоне 0,75-0,79 .

Личностные факторы (Большая Пя-
терка) респондентов измерялись «Big Five 
Inventory-2» в русской адаптации С .А . Ще-
бетенко [9] (61 вопрос, Cronbach’s alpha 0,84 
для «сырых» баллов и 0,85 для центрирован-
ных свидетельствует о высокой внутренней 
согласованности) .

Анкета социально-демографических дан-
ных включала вопросы, касающиеся пола, 
возраста, специализации и структурного под-
разделения вуза, стажа обучения/работы .

Методики заполнялись респондентами 
анонимно . Участие в исследовании было 
добровольным, вознаграждение участ-
никам не выплачивалось. Обработка со-
бранных данных осуществлялась в пакете 
SPSS 26 .0 . посредством следующих стати-
стических процедур . Для сравнения двух 
групп респондентов применялся непарный 
t-критерий Стьюдента, для оценки направ-
ления и степени взаимосвязи переменных 
рассчитывался линейный коэффициент 
корреляции Пирсона, для оценки относи-
тельного вклада различных предикторов в 
распределение значений предсказываемой 
переменной — социальной самореализа-
ции — использовался множественный ре-
грессионный анализ .

Обсуждение результатов

Описательные статистики всех перемен-
ных и кросс-корреляции между ними для вы-
борки в целом обобщены в табл . 1 .

Во-первых, нас интересовало, есть ли 
различия в основных переменных между 
группами Работающих и Обучающихся вне 
зависимости от фактора возраста . Наблю-
дается статистически значимая связь меж-
ду возрастом и стажем по специальности 
(r=0,459, p<0,01), в то время как професси-
ональный стаж (естественно, более высокий 
у Работающих), но не возраст значимо по-
ложительно коррелирует с основными пере-



10

Обухова Ю.В., Бороховский Е.Ф.
Понимание эмоций как фактор социальной самореализации обучающейся и работающей молодежи
Психологическая наука и образование . 2023 . Т . 28 . № 2

менными, кроме личностных черт (известен 
их относительно стабильный характер на 
протяжении жизненного цикла) . Отметим, 
что по мере приобретения стажа профессио-
нальной деятельности снижаются показате-
ли всех видов самореализации .

По всей выборке показатель социальной 
самореализации (М=57,37) существенно ни-
же, чем показатели личностной (М=79,42) и 
профессиональной (М=62,33) самореализа-
ции . Попарные сравнения социальной само-
реализации с двумя другими статистически 
значимы (p<0,001 и p=0,013 соответствен-
но) . Та же закономерность сохраняется при 
разделении выборки на работающих (53,20; 
74,08; 57,67) и обучающихся (60,24; 83,11; 
65,54) . Цифры в скобках отражают средние 
значения субъективной оценки социальной, 
личностной и профессиональной самореа-
лизации (в этой последовательности) для 
этих подгрупп соответственно . Таким обра-
зом, H1 об относительно низкой выражен-
ности социальной самореализации в этой 
возрастной группе находит подтверждение .

Эти результаты соответствуют паттерну, 
наблюдавшемуся во многих предыдущих ис-
следованиях . Так, при изучении приоритет-
ных сфер социальной активности молодежи 
выявлено, что наиболее значимыми являют-
ся личностная (досугово-коммуникативная 
активность и активность в сфере саморазви-
тия) и профессиональная (образовательно-
развивающая активность) самореализация, 
тогда как социальная (духовно-религиозная, 
добровольческая и социально-политическая 
активности) менее значима для большин-
ства студентов [3; 12] .

Другие переменные, задействованные в 
нашем исследовании, а именно — личност-
ные характеристики участников и различные 
показатели их эмоционального интеллекта, 
находятся в пределах типичных для данной 
возрастной группы значений .

Табл . 2 обобщает данные попарного 
сравнения между группами переменных, 
имеющих значимые корреляции с показате-
лем профессионального стажа . Отсутствие 
статистически значимых различий по по-
казателям эмоционального интеллекта от-

ражает сопоставимую выраженность этого 
конструкта по всей выборке соответственно 
гипотезе H2 .

По контрасту наблюдаются статистиче-
ски значимые (и приближающиеся к значи-
мым) различия в уровнях личностной (p=0,01) 
и профессиональной (p=0,05) самореализа-
ции при более высоких показателях обеих 
в группе Обучающихся, но не социальной 
самореализации (p=0,10) . Иными словами, 
социальная самореализация «проседает» по 
сравнению с двумя другими и у Работающих, 
и у Обучающихся респондентов .

Какой бы характерной для этого возраст-
ного периода ни была эта тенденция, она 
требует объяснения, а при необходимости 
(низкая социальная самореализация чре-
вата дезадаптацией) и адекватной компен-
сации, включая средства психологической 
коррекции .

Для лучшего понимания факторов, вли-
яющих на субъективное восприятие респон-
дентами их социальной самореализации, 
были протестированы несколько моделей 
иерархического регрессионного анализа с 
показателем социальной самореализации в 
качестве зависимой переменной и профес-
сиональным стажем, личностными характе-
ристиками Большой Пятерки и некоторыми 
параметрами эмоционального интеллекта в 
качестве предикторов — отдельно для Рабо-
тающих и Обучающихся .

Только одна модель, использующая в ка-
честве предикторов показатели экстравер-
сии и понимания эмоций, выявила статисти-
чески значимые закономерности (табл . 3) .

Общая объясняющая способность моде-
ли составила 20,9% и 13,4% — соответствен-
но для групп Работающих и Обучающихся . 
Причем обнаруженные взаимосвязи были 
для них практически диаметрально противо-
положны .

Профессиональный стаж является значи-
мым негативным предиктором социальной 
самореализации у Работающих (b=–0,40, 
p<0,01), самостоятельно объясняя до 11,4% 
разброса значений зависимой переменной, 
в то время как у Обучающихся этот фак-
тор практически не принимается в расчет 
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(b=0,02, ns) . В обеих группах экстраверсия 
является положительным, но статистически 
незначимым предиктором . У Обучающихся 

этот показатель имеет вид тенденции, при-
ближаясь к статистически значимой вели-
чине с уникальным вкладом в объясняющую 

Таблица 2
Разница в показателях самореализации и эмоционального интеллекта 

между группами Работающих (N = 51) и Обучающихся (N = 74)

Выборка а Среднее значение и 
стандартное отклонение 

Разница средних 
значений б

Значение t 
критерия

p в

Личностная самореализация:

Обучающиеся 83,11 + 19,58 9,03 2,62 0,01

Работающие 74,08 + 17,90

Социальная самореализация:

Обучающиеся 60,24 + 25,56 7,05 1,64 0,10

Работающие 53,20 + 20,44

Профессиональная самореализация:

Обучающиеся 65,54 + 22,86 7,87 1,95 0,05

Работающие 57,67 + 21,08

Общий показатель эмоционального интеллекта:

Обучающиеся 80,50 + 13,76 1,93 0,71 0,48

Работающие 78,57 + 16,41

Понимание эмоций:

Обучающиеся 41,68 + 8,15 1,75 1,17 0,25

Работающие 39,92 + 8,46

Управление эмоциями:

Обучающиеся 40,62 + 8,36 2,56 1,72 0,09

Работающие 38,06 + 7,92
Примечания: a количество степеней свободы (df) — 123; б разница всегда в пользу группы Обучающихся; 

в статистическая значимость .

Таблица 3
Регрессионный анализ показателя социальной самореализации как зависимой 

переменной по группам Работающих (N = 51) и Обучающихся (N = 74)

Переменные r R R2 R2 change Sign. F Final β
Работающие

Профессиональный стаж –0,34** 0,34 0,11 0,11 0,02 –0,40**

Экстраверсия 0,17 0,36 0,13 0,01 0,38 0,23

Понимание эмоций –0,12 0,46 0,21 0,08 0,03 –0,32*

Обучающиеся

Профессиональный стаж 0,02 0,02 0,00 0,00 0,88 0,02

Экстраверсия 0,20* 0,21 0,04 0,04 0,08 0,09

Понимание эмоций 0,36** 0,37 0,13 0,09 0,01 0,32**
Примечания: r — коэффициент корреляции нулевого уровня; R — множественный коэффициент корре-
ляции; R2 — квадрат множественного коэффициента корреляции; R2 change — пропорция пошагового из-
менения R2; Sign . F — статистическая значимость изменения; Final β — итоговый коэффициент регрессии 
для каждого предиктора; * p < 0,05; ** p < 0,01 .



13

Obukhova Yu.V., Borokhovski E.F.
Understanding Emotions as a Unique Predictor of Social Self-Realization in Part-Time and Full-Time Students

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 2

способность модели 4,2% (p=0,08) . Наконец, 
статистически значимым предиктором для 
обеих групп служит показатель понимания 
эмоций, но его вклад носит противополож-
ную направленность . У Работающих он от-
рицателен (b=–0,32, p<0,05) и объясняет 
8,1% (p=0,03) разброса значений зависимой 
переменной . Соответствующие значения по-
казателя понимания эмоций у Обучающихся: 
b=0,32, p<0,01 и 9,2%, p=0,01 .

Аналогичны данные [2]: педагоги с высо-
ким уровнем профессионального выгорания, 
накапливающегося в длительной, но не при-
носящей удовлетворения профессиональной 
деятельности (продолжительный стаж корре-
лирует с ростом неудовлетворенности), ха-
рактеризуются постоянно сниженным фоном 
настроения и выраженным скептицизмом, их 
активность (включая социально ориентиро-
ванную) перестает быть целенаправленной 
и продуктивной . Основой их профессиональ-
ной мотивации являются преимуществен-
но отрицательные мотивы (страх потерять 
работу, лишиться стимулирующих выплат, 
получить взыскание и др .) . Такие педагоги за-
думываются о том, чтобы что-то кардинально 
изменить в своей жизни к лучшему, но им 
сложно разобраться в собственных эмоциях и 
понять эмоции других людей .

Таким образом, в рамках ответа на тре-
тий исследовательский вопрос статистически 
значимое подтверждение получила только 
уникальная роль эмоционального интеллек-
та, хотя характер его взаимоотношения с 
другими переменными принципиально раз-
личается у Работающих и Обучающихся . 
У первых понимание эмоций (собственных и 
окружающих людей) может вносить дополни-
тельный вклад в более острое осознание не-
востребованности социальной активности в 
осуществлении молодыми взрослыми их про-
фессиональной активности — ни они сами, 
ни их коллеги не придают большого значения 
не подкрепленному прагматическими интере-
сами поведению . Соответственно, высокая 
чувствительность к эмоциям позволяет им 
быстрее и точнее это почувствовать . Напро-
тив, представителям второй группы (пока не 
испытывающим на себе давления сфокуси-

роваться исключительно на профессиональ-
ной карьере и открытым для других видов 
социально ориентированной деятельности) 
более высокий уровень понимания эмоций 
может помочь определить, какую именно со-
циальную активность и каких партнеров для 
ее реализации выбрать и оптимизировать 
степень своей вовлеченности в нее .

Заключение

1 . Полученные результаты характеризу-
ют выборку с преобладанием лиц женского 
пола (86% — женщин и 14% — мужчин), а 
также молодежи, формально не вовлечен-
ной в социальные проекты . Такая выборка 
является достаточно репрезентативной и 
обладает типичными для большинства мо-
лодых взрослых в системе высшего обра-
зования характеристиками . Это относится 
как к общим для всей выборки переменным 
(личностные показатели, уровень эмоцио-
нального интеллекта и низкая выраженность 
социальной самореализации), так и тем, что 
подчеркивают различия внутри выборки 
(более высокие показатели личностной и 
профессиональной самореализации у Об-
учающихся по сравнению с Работающими) . 
Роль профессионального стажа (в отличие 
от возраста) явно прослеживается в разли-
чии динамики самореализации, но не в лич-
ностных характеристиках и не в показателях 
эмоционального интеллекта . С увеличением 
стажа все виды самореализации имеют тен-
денцию к снижению .

2 . Установлен разный характер связи 
между выделенными переменными и уров-
нем социальной самореализации у Обуча-
ющихся и Работающих . Профессиональный 
стаж является значимым негативным пре-
диктором выраженности социальной само-
реализации у Работающих . Способность к 
пониманию эмоций снижает оценку соци-
альной самореализации у Работающих, но 
повышает ее у Обучающихся .

3 . Как у Работающих, так и у Обучающих-
ся респондентов экстраверсия является по-
ложительным, но статистически незначимым 
предиктором социальной самореализации .
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Низкая социальная самореализация мо-
лодежи создает потенциальные вызовы со-
циально-психологической адаптации, эффек-
тивности профессиональной деятельности и 
межличностных контактов, но подходить к ре-
шению этой проблемы, в том числе способами 
психологических коррекционных воздействий, 
можно по-разному . При проведении психо-
коррекционных мероприятий с Работающей 
молодежью необходимо уделять внимание гар-
монизации Я-концепции и развитию эмоцио-
нального интеллекта, в частности, пониманию 
своих и чужих эмоций . По мере приобретения 
стажа работы молодые люди разочаровыва-
ются в профессиональной деятельности, у них 
может развиваться профессиональное выго-
рание, излишняя самокритичность, снижение 
социальной активности, инициативности и на-
стойчивости . Раннее распознавание подобных 
тенденций самими молодыми людьми (за счет 
более высокого эмоционального интеллекта 
и, в частности, лучшего понимания эмоций) 
может позволить им раньше и активнее искать 
и успешно находить способы компенсации, на-
пример, распределяя внимание и направляя 
усилия на достижение различных взаимодо-
полняющих целей вместо концентрации их на 
одной (например, профессиональной карьере 
или материальном благополучии) .

В рамках психолого-педагогического со-
провождения Обучающихся молодых людей 
кураторам учебных групп можно пореко-
мендовать проводить мероприятия, направ-
ленные на вовлечение студентов в обще-
ственно полезную, культурно-массовую и 
спортивную деятельности, формировать со-
циоцентрическую мотивацию, использовать 
эффективные методы командообразования, 
а также привлекать студентов к участию в 
стартапах и различных предприниматель-
ских проектах . Результативность подобных 
видов активности во многом будет опреде-
ляться способностью студентов разумно их 
балансировать, находить надежных партне-
ров и единомышленников, прогнозировать 
успешность своих усилий по реакции людей, 
вовлеченных в проекты, и их целевой ауди-
тории . С повышением уровня эмоциональ-
ного интеллекта обучающихся повышается 

их последующая предпринимательская са-
моэффективность, особенно для студентов, 
которые уделяют больше внимания приклад-
ному и инновационному образованию [22] .

Также в работе психолога с Обучающи-
мися имеет смысл использовать техники 
практической психологии, направленные на 
повышение внутреннего ресурсного потен-
циала самореализации личности и, в частно-
сти, на развитие эмоционального интеллекта 
посредством проведения соответствующих 
психологических тренингов .

В метаанализе эффективности тренинга 
эмоционального интеллекта подтвердилось 
наличие статистически значимой величины 
эффекта r=0,51 [14] . Тренинг эмоционального 
интеллекта вызвал увеличение показателя 
понимания эмоций значительно большее, чем 
других шкал (r=0,69) . Возможно, что тренинг 
развития эмоционального интеллекта име-
ет наибольший эффект на те компетенции, 
которые важны для академической успева-
емости — несколько исследований, прове-
денных в учебных заведениях, подтверждают 
больший прирост именно способности к по-
ниманию эмоций . Таким образом, программы 
тренинга эмоционального интеллекта имеют 
потенциал положительного воздействия так-
же на академическую успеваемость и опос-
редованно — на социальную и личностную 
самореализацию молодых взрослых .

Безусловно, перспективными для кон-
цептуального понимания изучаемых пси-
хологических феноменов представляются 
также дальнейшие исследования, направ-
ленные на:

— сравнительный анализ показателей 
социальной самореализации волонтеров и 
молодежи, не принимающей участие в не-
формальных социально ориентированных 
мероприятиях;

— сопоставление данных, полученных на 
выборках с различной гендерной композицией;

— более углубленный анализ характера 
связи между социальной самореализацией и 
личностными психологическими характери-
стиками респондентов, включая различные 
аспекты их эмоционального и социального 
интеллекта .
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Self-efficacy forms a major factor that influences many life aspects, as a re-
sult, it has been researched by many psychologists and educators worldwide 
from different perspectives . Embracing the context of Bandura’s Self-efficacy 
Theory as a theoretical framework, this quantitative empirical research paper 
introduces an overview of the role that self-efficacy plays in shaping higher 
education students’ academic achievement among a diverse group of col-
lege students . The diverse group comprises N=374 students who took part in 
this research study and responded to the General Self-efficacy Scale (GSE) 
to disclose the perception of their self-efficacy and the ability to perform the 
required academic tasks . Multiple analysis techniques including Descriptive 
analysis, Pearson Correlation Coefficient, t-test for independent sample, and 
Simple Linear Regression were conducted to achieve the paper’s objectives . 
Data analysis demonstrated a strong positive correlation between students’ 
general self-efficacy and academic achievement r=0,748, p<0,001 . Moreover, 
students’ self-efficacy was found as a significant predictor of students’ aca-
demic achievement . Findings indicated that no gender-based differences in 
students’ general self-efficacy among higher education students . The discover-
ies of this research study can be implemented in instructional designing, cur-
riculum development, and college counseling services to promote students’ 
academic achievement .

Keywords: self-efficacy, academic achievement, higher education, gender dif-
ferences, UAE .
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Introduction

From the time when Albert Bandura started 
his research [5] about self-efficacy, it has be-
come an interesting topic for researchers and 
educators, as a result, self-efficacy has been 

used to predict several human behaviors . The 
past decades witnessed an expanding focus on 
self-efficacy and students’ achievement motiva-
tion [4; 19] . Academic achievement is a valuable 
goal for many students from different grade 

Улучшение результатов обучения: 
роль самоэффективности 
при прогнозировании успеваемости 
студентов в условиях высшего образования
Нала М. Мусса
Американский университет в Эмиратах, г . Дубай, ОАЭ
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-1342-8201, e-mail: nahla .moussa@aue .ae

Самоэффективность является ключевым фактором, влияющим на мно-
гие стороны жизни, поэтому многие психологи и педагоги во всем мире 
исследуют ее с разных точек зрения . Используя концепцию А . Бандуры 
о самоэффективности в качестве теоретической основы, автор данного 
количественного эмпирического исследования рассматривает роль само-
эффективности в формировании академической успеваемости студентов 
высших учебных заведений на примере неоднородной группы студентов 
колледжа . Группа состоит из N=374 студентов, принявших участие в дан-
ном исследовании и ответивших на вопросы шкалы общей самоэффектив-
ности (ШОС) с целью оценки своей самоэффективности, а также способ-
ности выполнять требуемые учебные задания . Для решения поставленных 
задач в работе применялись методы множественного анализа, включая 
описательный анализ, коэффициент корреляции Пирсона, t-тест для не-
зависимой выборки и простую линейную регрессию . В результате ана-
лиза данных была выявлена сильная положительная корреляция между 
общей самоэффективностью студентов и академической успеваемостью 
(r=0,748, p<0,001) . Более того, самоэффективность студентов является 
значимой составляющей их академической успеваемости . Выводы по-
казали, что гендерные различия между студентами высших учебных за-
ведений по уровню общей самоэффективности отсутствуют . Полученные 
в ходе данного исследования результаты могут быть использованы при 
разработке учебных планов, учебных программ и при оказании консульта-
ционных услуг в колледже для повышения успеваемости студентов .

Ключевые слова: самоэффективность, академическая успеваемость, 
высшее образование, гендерные различия, ОАЭ .
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levels . The high academic achievement opens 
doors for more career opportunities for gradu-
ated students, allows them to enter competitive 
fields, and be prepared for their future careers . 
Accordingly, students are constantly striving to 
achieve better grades and show outstanding 
academic performance . One of the most defin-
ing factors that affect students’ academic per-
formance is self-efficacy . The United Arab Emir-
ates (UAE) is a developed country with a strong 
economy located in the Gulf area and comprises 
individuals from more than 200 diverse nation-
alities . The country provides a solid education 
system that takes account of the different needs 
of all students from various backgrounds . The 
UAE focuses on achieving a high rank in the 
world in entrepreneurship by transitioning to a 
knowledge-based economy, which promotes in-
novation, creativity, research, and development 
in all sectors . Thus, the country relies on the 
higher education sector to supply the Emirati so-
ciety with qualified potential future leaders . Cur-
rent research studies in the UAE focus critically 
on students’ self-efficacy from multiple perspec-
tives such as e-learning self-efficacy and social 
self-efficacy . However, comprehensive research 
that examines the correlation between general 
self-efficacy and students’ academic achieve-
ment in the UAE has not been fully investigated 
or explored .

The current research study proposes to ex-
amine the students’ general self-efficacy level 
and interpret it in the context of Bandura’s Self-
efficacy Theory . Moreover, the study explores 
students’ academic achievement and the as-
sociation between self-efficacy and academic 
achievement within a diverse group of students 
in higher education settings in the UAE . Further-
more, this study aims to examine whether self-ef-
ficacy can predict stud’ academic achievement . 
Additionally, gender differences in self-efficacy 
will be explored here . For this study, self-efficacy 
refers to students’ beliefs in their ability to per-
form a general and academic task, this variable 
is measured by General Self-efficacy Scale 
(GSE) [27] . The academic achievement here is 
measured by students’ academic performance 
in their course work, represented by their Grade 
Point Average (GPA) .

The findings of this research paper will ben-
efit Emirati society in the context of informing the 
job market about the quality of the potential can-
didates who are expected to meet the dynamic 
work demands . Thus, in the societal context, the 
study sheds light on the role of higher educa-
tion in preparing graduate cadres who can meet 
the needs of the rapidly growing future, which 
contributes to society’s development . In addi-
tion, the study results will benefit both the higher 
education and counseling sectors in the UAE 
in the context of practice and implementation . 
From the international viewpoint, the discover-
ies can benefit educators who accentuate the 
importance of comparative education, diverse 
expatriate group, or international education . 
Furthermore, those who are considering relocat-
ing to the UAE and becoming engaged in higher 
education or counseling as students, educators, 
or counselors will find it meaningful .

Literature Review

Self-efficacy Theory
Five decades ago, psychologist Albert Ban-

dura created the term ‘self-efficacy,” and pro-
posed the Self-efficacy Theory . Bandura [5] ex-
plained the concept of self-efficacy as a person’s 
belief in their abilities that is associated with ad-
dressing various situations . In other words, self-
efficacy refers to the subjective view of one’s 
ability to perform sequences of required actions 
to deal with potential situations [5] . Bandura later 
published research that defined and popularized 
the concept of self-efficacy effectively as “The 
belief in one’s capabilities to organize and ex-
ecute the courses of action required to manage 
prospective situations” [6] . Bandura’s definition 
proposes two aspects; (1) self-efficacy is a belief 
about an individual’s ability, it is not completely 
consistent with one’s actual capability in a spe-
cific field . (2) Individuals relate their efficacy as-
sessment to specific objectives, which suggests 
the task itself and the nature of the situation .

According to Albert Bandura [5], individuals 
can develop their beliefs about their self-efficacy 
through different four main resources of influ-
ence, including the following:

(1) Mastery experiences: it is perceived as 
the most effective source that supplies efficacy 
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knowledge as it provides the most reliable in-
dicator of whether an individual can gather the 
needed requirements to succeed in a task . 
When an individual succeeds, he/she develops 
a vigorous belief in his/her own efficacy . If fail-
ures arise before developing self-efficacy, it is 
undermined [7] .

(2) Vicarious experiences: vicarious experi-
ences consist of observing other people com-
plete a task successfully . As explained by Ban-
dura [5], when individuals observe other people 
like them succeed in a task through continual 
effort, individuals’ beliefs about their abilities to 
achieve a successful task are enhanced . The 
existence of definite role models promotes the 
belief in self-efficacy .

(3) Social persuasion: this is an influencer 
factor in self-efficacy; when people receive posi-
tive verbal feedback about their performance 
in a task, that persuades them that they can 
succeed . Encouragement and discouragement 
related to individuals’ performance in a task is 
influenced by their self-efficacy . Verbal persua-
sion is more beneficial when it is administered 
an early age .

(4) Emotional states: people’s subjective 
well-being determines their feeling about their 
capabilities in a particular situation, so self-effi-
cacy depends on lacking physiological disorders 
such as anxiety, depression, stress, and fear . 
Feeling healthy emotionally helps people to build 
their self-efficacy, so managing personal mood 
when facing challenging situations improves the 
sense of self-efficacy .

The Concept of self-efficacy
As per Carpenter [12], the concept of self-ef-

ficacy is characterized by individuals’ self-belief 
of being successful in specific tasks or achiev-
ing objectives . To simplify it, self-efficacy is the 
individual’s belief in his capability to achieve a 
certain task or pass a situation successfully . 
Self-efficacy is associated with individuals’ skills 
and abilities and what individuals believe re-
garding their capabilities and what they can 
accomplish . The feeling of high self-efficacy 
boosts people’s motivation and subjective well-
being . Self-efficacy indicates confidence level 
among individuals in their ability to practice 

self-control over individual behaviors, desires, 
motivation, and social setting . [9] suggested that 
self-efficacy is believed to describe and predict 
an individual’s belief, thought, emotion, and be-
havior . Daily life aspects depend on many basic 
components which include self-efficacy as the 
main one that affects not only people’s feelings 
but also it contributes to one’s success because 
it helps individuals to determine their goals and 
promotes the achievement of these goals .

In the contemporary competitive world, 
self-efficacy is important to stay confident to 
overcome complex and challenging situations . 
Based on the empirical tests, self-efficacy was 
found to function as a common mechanism that 
could help to integrate various modes of treat-
ment to promote behavior changes [7] . Self-
efficacy is not just a factor, but also a key to 
better academic achievement and achievement . 
When people feel secure with their capabilities, 
they approach hard and challenging tasks as 
they master them . On the other hand, people 
with low self-confidence in their capabilities feel 
threatened by difficult tasks, which encourages 
them to avoid them . Thus, people with low self-
efficacy may have less commitment to their 
tasks and goals . For this study self-efficacy re-
fers to students’ belief in their abilities to address 
different educational situations and be able to 
achieve high academic achievement .

Self-efficacy and Academic A
The role of self-efficacy as a factor that 

shapes students’ academic performance has 
been given a great focus by psychologists . 
Discussing self-efficacy within the context of 
social-cognitive theory, Bandura [8] defines 
self-efficacy as a motivational orientation that 
arouses grit when encountered by a challeng-
ing situation, improves careful actions, pro-
motes long-term vision, adopts self-regulation, 
and enables self-correcting when it is needed . 
Self-efficacy performs a vital function in our 
lives because it enhances the productivity of 
individuals, and it has been highly important 
in many organizations and educational institu-
tions . Soon after Bandura’s focused research 
on self-efficacy, research evidence increased 
to confirm the positive associations between 
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students’ academic efficacy and their perfor-
mance . Furthermore, the research findings from 
the past few decades showed that, in addition 
to the positive effect of self-efficacy on the stu-
dents’ performance, there is evidence that the 
effort quality differs among students in using 
additional cognitive and metacognitive man-
aging approaches among students with high 
academic efficacy than their peers with lower 
efficacy beliefs [24] . Self-efficacy is assumed 
to affect people’s efforts, activities choice, and 
perseverance through a large variety of human 
functioning . In addition, individuals develop 
self-efficacy beliefs relative to defined objec-
tives . [14] examined the role of self-efficacy 
on students’ academic achievements, the re-
search outcome demonstrated that students’ 
self-efficacy and academic achievement are 
positively correlated .

The benefit of self-efficacy underlies helping 
students to learn and develop based on their 
own abilities with less need for any external 
support and guidance . As stated by [12], self-
efficacy enhances students’ self-confidence and 
experiences and allows them to address issues 
and challenges independently . [30] investigated 
the relationship between self-efficacy and stu-
dents’ achievement using a very large sample in 
China, their findings revealed that self-efficacy 
can predict students’ mathematics’ achieve-
ments significantly . The research findings 
indicated that self-efficacy was found to be a 
mediator factor between students’ achievement 
in mathematics and their relationship with their 
teachers . Students with high self-efficacy feel 
more confident in their problem-solving ability to 
solve difficult problems and deliver outstanding 
achievement on the academic level, therefore, 
it is important to enhance the overall students’ 
achievement and activities . [15] studied the re-
lationship between self-efficacy and students’ 
academic achievement, and the findings re-
vealed a satisfaction relationship between these 
two variables .

Deliberating the importance of self-efficacy 
in supporting goal attainment revealed that self-
efficacy affects students’ goal achievements 
significantly . According to [16], an individual with 
self-efficacy demonstrates the skills and knowl-

edge required to achieve goals and overcome 
obstacles . [16] revealed that enhanced experi-
ences and self-efficacy enable individuals to 
adopt the right method and avoid the challenges 
to achieve their goals . Currently, self-efficacy 
has been considered the most important ele-
ment of a child’s development . Self-efficacy is 
not only effective in achieving academic goals 
but also in achieving personal as well as profes-
sional goals .

As highlighted by [16], the link between 
mastery orientation and goal attainment is not 
as precise as the link between self-efficacy 
and goal attainment . Self-efficacy also helps 
in reducing study times; thus, the students can 
provide their best performances even by learn-
ing for not much time . It was found that, self-
efficacy has played an effective role in enhanc-
ing individuals’ performances in their respective 
fields . It has been evaluated that self-efficacy 
has enabled students to achieve their academic 
goals and adults to achieve their professional 
objectives . The higher education stage is quite 
competitive for students because they need to 
be prepared for the growing rapid world; hence, 
they are recommended to provide their greatest 
achievement . The research on the association 
between self-efficacy and academic success 
suggest that academic success is inspired by 
the self-efficacy . The study of [20] revealed that 
students who have high self-efficacy are more 
confident and are expected to achieve higher 
academic achievement, which suggests that 
self-efficacy plays a critical role in predicting 
academic achievement . In the UAE, [1] found 
that students’ self-efficacy can boost their per-
formance in online learning . [21] analyzed the 
correlation between self-efficacy and academic 
success among first-generation diverse ethnic 
groups of college students, it was found that 
education self-efficacy can significantly predict 
augmented academic achievement .

In organizations, self-efficacy has enabled 
individuals to provide their greatest performanc-
es by overcoming all potential threats and chal-
lenges [18] . On the other hand, in educational 
institutes, self-efficacy has enabled students to 
achieve their personal goals as well as to ac-
quire higher grades in academic assessments . 
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As demonstrated by [17], challenges and issues 
are common parts of everyone’s life; however, 
it is important to have self-efficacy to overcome 
them and achieve goals . In schools and uni-
versities, self-efficacy has enabled students to 
overcome their weaknesses and enhance their 
learning abilities [9] .

Self-efficacy and Gender
Gender plays visible roles in many aspects 

such as academic success, motivation, intelli-
gence, and self-efficacy . Understanding the dif-
ference-based gender in self-efficacy has been 
searched and investigated by many researchers 
[5; 42] conducted a research study to investigate 
perceived self-efficacy towards computer use 
and gender differences among college students, 
the study results revealed gender differences in 
perceived self-efficacy related to achieving com-
plex tasks on computers . The study of [10] ex-
amined gender and race differences in self-effi-
cacy and how gender could impact self-efficacy . 
The results demonstrated moderate differences 
in self-efficacy based on gender . Diseth and a 
group of researchers studied the relationship be-
tween self-efficacy, self-esteem, and incremen-
tal intelligence theories among middle school 
students aiming to examine how these variables 
may differ based on students’ gender and their 
grade level, and how these form a predictor of 
academic achievement . The results revealed 
positive relations between self-efficacy, self-
esteem, and intelligence theories, while middle 
school girls were found with lower levels of self-
efficacy and self-esteem . In the UAE, the study 
of [2] focused on investigating the association 
among some factors including gender, self-
esteem, loneliness, and self-efficacy of college 

students . The research results revealed that 
gender-based differences in the measured vari-
ables reside . Female students showed higher 
loneliness, lower self-efficacy, and lower self-
esteem compared to male students .

Research Questions
To achieve the research objectives of this 

paper, these research questions are recom-
mended .

1 . What is the self-efficacy level among 
higher education students in the UAE?

2 . What is the academic achievement level 
of higher education students in the UAE?

3 . What is the relationship between self-effi-
cacy and student academic achievement among 
higher education students in the UAE?

4 . Is there a gender-based difference in stu-
dents’ self-efficacy in the higher education set-
tings in the UAE?

Materials and Methods

Study Sample
A diverse group of students formed the 

sample of this research study . A total of 374 
undergraduate students enrolled in different col-
leges and universities in the UAE were chosen 
randomly to participate in this research study 
and respond to the General Self-Efficacy Scale 
(GSE) [27] . The 374 — sample is distributed as 
follows; 151 (40,4%) are males and the female 
participants represent 223 (59,6%) . The descrip-
tive analysis showed that most of the samples’ 
age ranged from 18 to 24 years, the age catego-
ries are displayed in table 1 . A diverse sample 
from different backgrounds and regions who 
reside in the UAE engaged in the research study 
as shown in table 2 .

Table 1
Distribution and Percentages of Participants by Gender (N=374)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 18—24 262 70,1 70,1 70,1

25—31 72 19,3 19,3 89,3

32—38 23 6,1 6,1 95,5

+ 39 17 4,5 4,5 100,0

Total 374 100,0 100,0
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Research Instrument
As the current study intends to discover the 

levels of self-efficacy and how it relate to the stu-
dent’s academic performance, the General Self-
Efficacy Scale (GSE) [27] was utilized to achieve 
the research objectives and examine the students’ 
perceived self-efficacy . The General Self-Efficacy 
Scale (GSE) is a 10 — item measurement scale 
that is created to measure individuals’ self-effica-
cy; one’s positive self-beliefs about their capacity 
to cope with challenging life situations . The GSE 
is a self-report measurement scale designed to 
measure individuals perceived self-efficacy . The 
GSE is a 10 — items Likert scale with 4 — points 
ranging from Not at all true = 1 to, Hardly true = 2, 
Moderately true = 3, to Exactly true = 4 . All items 
of GSE are phrased positively . To calculate the 
total score, add the sum of all 10 — items, so the 
total score is expected to range from 10-40 . The 
higher the score attained by students; the more 
self-efficacy is found .

Reliability and Validity
The scale has been used in many studies 

in different countries with hundred thousand 
participants . As explained by Schwarzer and 
Jerusalem [27], the GSE showed high internal 
consistency with Cronbach’s α ranges between 
0,76 and 0,90, which indicates high internal reli-
ability . For validity, the GSE scale was proven 
to be related positively to satisfaction with the 
workplace, emotion, and optimism and nega-
tively correlated with some psychological disor-

ders such as stress, depression, anxiety, burn-
out, and health issues, which confirms the valid-
ity of the measurement scale . For this research 
paper, Cronbach’s α was calculated to assess 
the internal consistency between the GSE items 
and measure the scale reliability . Data analysis 
showed that the scale items have high reliability, 
represented by a Cronbach’s α=0,850, which is 
consistent with the findings of [38] who revealed 
that the Cronbach’s α score for this test (GSE) is 
between 0,79 and 0,88 which indicates enough 
reliability and internal consistency .

Data Collection
The procedure of data gathering began in 

the mid of spring of 2021 and continued for eight 
weeks . After obtaining the Institutional Review 
Board IRB approval, the researcher contacted 
many professors in different universities in the 
UAE seeking approval to conduct this research 
study . The General Self-Efficacy Scale (GSE) 
was modelled on Google forms with a full de-
scription of the study, the method of answering 
the questions, and the consent form . After get-
ting approval, participants were invited to attend 
a virtual meeting with the researcher . The re-
searcher started the meeting with a presentation 
about the self-efficacy concept and explained 
the procedure for answering the questions and 
was available during administering the GSE to 
answer any questions . The students voluntarily 
replied to the GSE . All data was gathered and 
analyzed through SPSS version 22 .0 .

Table 2
Distribution and Percentages of the Diverse Group of Participants (N=374)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid UAE/GCC 139 37,2 37,2 37,2

Egypt/North Africa 36 9,6 9,6 46,8

Middle East/Not GCC 22 5,9 5,9 52,7

Asian (India/Pakistan) 51 13,6 13,6 66,3

USA 38 10,2 10,2 76,5

Europe 37 9,9 9,9 86,4

African 47 12,6 12,6 98,9

Others 4 1,1 1,1 100,0

Total 374 100,0 100,0
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Data Analysis and Results

At the beginning of the analysis, the researcher 
addressed all issues that affect outliers, any miss-
ing values, normality, homogeneity of variance, 
and independence . To answer RQ 1, descriptive 
analysis was performed, results showed that stu-
dents perceived general self-efficacy is medium to 
a high level of perception represented by the total 
of GSE (M=32,136, SD=4,931) . For RQ 2, the de-
scriptive analysis revealed that higher education 
students in the UAE are identified with medium 
to high academic achievement represented by 

their CGPA (M=3,376, Median=3,50, Mode=4,00, 
SD=0,4989) . Regarding the correlation between 
perceived self-efficacy and students’ academic 
performance, (RQ 3), the Pearson Correlation 
Coefficient r revealed a high positive correlation, 
r=0,748, p<0,001 is statistically significant which 
shows that students’ self-efficacy is positively as-
sociated with their academic achievement as mea-
sured by their GPA (see table 3) .

Thus, when the self-efficacy increases by 
1 unit, the student’s academic achievement in-
creases by  .560 units (see figure) .

Table 3
The Correlation Between Students’ Self-Efficacy and Academic Achievement (N=374)

CGPA GSE_Total

CGPA Pearson Correlation 1 0,748**

Sig . (2-tailed) 0,000

N 374 374

** . Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) .

Figure . The Relationship Between Self-efficacy and Academic Achievement Predicting the impact of self-
efficacy on students’ academic performance mandates conducting Simple Linear Regression .

The researcher hypothesized all issues of assumptions of linearity and homoscedasticity . Regression analysis 
demonstrated that R2=56% of the total variance in students’ academic achievement represented by their (GPA) is 
accounted for by their feeling of self-efficacy, F (1, 372)=473,773, p<0,001 is statistically significant representing 
a linear relationship between students’ self-efficacy and academic performance is existing . The following equation 
represents the regression model .
Academic Achievement=0,942+0,560 * Self-efficacy (1)
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Answering RQ 4, concerning the gender-
based difference in perceived self-efficacy, 
the mean score of self-efficacy was calcu-
lated . In addition, the t-test for independent 
samples demonstrated that the self-efficacy 
mean score for male students (N=151) is 
(M=32,629, SD=4,907) when compared with 
those of female students (N=223) (M=31,803, 
SD=4,930) was not statistically significant, in 
addition, Levene’s Test for equality of varianc-
es is not statistically significant F(372)=0,282, 
p=0,596, which specifies the equality of 
sample variances, so here we study the equal 
variance assumed to explain the findings, 
t(372)=1,594, p=0,112, not statistically signifi-
cant, these findings designate that the gender-
based difference in the students’ perceived 
self-efficacy does not reside .

Discussion

The current research study reports on 
the general self-efficacy level and academic 
performance among a diverse group of high-
er education students in the UAE . Results 
showed that higher education students dem-
onstrate a medium to a high level of perceived 
self-efficacy as indicated by the GSE . These 
findings could be interpreted in the context of 
Bandura’s Self-efficacy Theory as students 
have a positive perception of their capabil-
ity to achieve high academic achievement 
but not necessarily reflects the actual ability 
of students, nonetheless here in this current 
study, however, the sample is a diverse stu-
dent but their perceived self-efficacy is very 
consistent with their actual ability to succeed 
as presented by their GPA . Although students 
provided their perceived general self-efficacy, 
they employed this perception towards their 
academic achievement which was confirmed 
by the consistency between their percep-
tion and academic achievement . The results 
of students’ positive academic achievement 
could be explained in the context of Bandura’s 
Theory about resources of self-efficacy, the 
powerful source: mastery experiences . Thus, 
when students succeed, they develop a solid 
belief about their possessed ability to maintain 
success [7] . Furthermore, students’ self-effi-

cacy motivates them to enhance their learning 
process and achieve appropriate academic 
success . Moreover, these findings could be 
interpreted as students’ vicarious experiences 
through communicating with other students 
who have graduated earlier than them boosts 
students’ beliefs that they own the ability to 
achieve the same academic achievement . 
Thus, the diversity of students enabled them 
to communicate, learn, and develop their 
skills through communicating with a group of 
expat learners . Here in this research study, a 
strong positive correlation between students’ 
self-efficacy and their academic performance 
is expected because general self-efficacy can 
influence people’s behavior and endeavors . 
These findings are consistent with [16] who 
reveal self-efficacy helps students to cope 
with challenges and demonstrate high aca-
demic achievement . Furthermore, these out-
comes are supported by the findings of [20] 
who discovered that high self-efficacy boosts 
students’ self-confidence and enhances 
academic performance . The high percentage 
(56%) that indicates the variances in aca-
demic success account for students’ general 
self-efficacy agrees with the findings of [15; 
20; 30] and who demonstrated that self-effi-
cacy can predict and improve students’ aca-
demic success significantly . The result of no 
gender-based difference in — self-efficacy 
shows that students from both genders have 
similar feelings about their capabilities and 
actions toward different situations . Thus, the 
findings indicate that higher education in the 
UAE provides equal learning opportunities to a 
diverse group of learners, implementing equity 
in education and protecting students’ rights . 
Consequently, higher education contributes to 
the society’s progress and prosperity .

The outcome of this research could be im-
plemented in the counseling centers on and off 
campus to enhance the perception of students’ 
self-efficacy and encourage them to work hard 
to achieve their academic goals . Furthermore, 
higher education institutions can emphasize the 
importance of students’ self-efficacy by offering 
students academic advising sessions, students’ 
orientation, and workshops to enhance their 
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self-efficacy, which can influence their academic 
performance .

Limitations of the present paper are found 
beneath the simple linear regression as it ex-
amines the linear relationship between two 
variables, the dependent and independent vari-
ables, so it suggests that a straight-line relation-
ship between the two variables is existing, which 
is not accurate in some cases . Moreover, the 
characteristics of diversity should be discussed 
here to boost the results .

Conclusion

This research article was achieved to ex-
amine students’ self-efficacy and their aca-
demic performance and find out how does the 
self-efficacy relate to and predicts students’ ac-
ademic achievement among higher education 
students in the UAE, moreover, explores the 
gender-based difference in students’ general 
self-efficacy . Higher education students in the 
UAE showed medium to high levels in both self-
efficacy and academic achievement as mea-
sured by students’ GPA and the GSE . Further-
more, self-efficacy demonstrated a strong posi-
tive correlation (0,75) with students’ academic 
achievement . Additionally, it was revealed that 
56% of students’ academic achievement can 
be explained by their self-efficacy, which indi-
cates that self-efficacy is a significant predictor 
of students’ success within a diverse group of 
learners in the higher education sector in the 
UAE . The results proved that no gender-based 
difference resides among higher education 
students in the UAE . Thus, higher education in 
the UAE includes a diverse group of students 
successfully and provides equal learning op-
portunities to all students regardless of their 
background or gender .

Recommendations for Practice

Based on the discoveries of this research 
study, the following recommendations are pre-
sented to instructors, higher education policy-
makers, stakeholders, and decision-makers, to 
be incorporated into the higher education sector . 
The study discoveries recommend measuring 
students’ self-efficacy at the beginning of the ac-
ademic year to identify their self-efficacy level so 
the college counseling centers can offer a train-
ing session to students with low self-efficacy 
and follow up with their academic success to im-
prove their perceptions and beliefs in their ability 
to succeed . In the context of instructional design 
and curriculum development, instructors can 
embrace elective courses that improve students’ 
self-efficacy for better academic achievement . 
Moreover, when explaining an academic task 
or assignment, instructors can integrate some 
instructional techniques to promote students’ 
self-efficacy, it would be beneficial to evoke 
and awaken students’ skills and ability to do it . 
Thus, it could be supported by connecting the 
assignment/task with a previously achieved one 
that the students accomplished . Moreover, the 
recommendations can be extended to include 
self-efficacy when designing assessment tools 
related to coursework in different subject areas .

Future research: The study outcomes rec-
ommend examining more factors that could influ-
ence students’ academic achievement in the UAE 
such as diversity characteristics, self-esteem and 
achievement motivations . Moreover, examine the 
impact of offering self-efficacy training sessions 
on improving the self-efficacy levels and mea-
sures the impact of integrating self-efficacy com-
ponents in the curriculum and instructional design 
on students’ academic performance .
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Описаны результаты исследования представлений студентов о выборе 
индивидуальной образовательной траектории . Определены особенности 
цифровой трансформации образования, описаны параметры субъектности 
как осознанного отношения обучающегося, выступающего участником гло-
бализационных процессов . Рассмотрены интерпретации понятия выбора, 
определяющих его факторов . Предполагается, что представления студентов 
о выборе индивидуальной образовательной траектории отличаются понима-
нием сущности выбора и своего участия в его осуществлении и связаны с 
направлением их подготовки . Обследовано 218 первокурсников . Показано, 
что представления студентов об индивидуальной образовательной траекто-
рии достаточно содержательны и адекватны . При этом понимание сущности 
выбора и своего участия в его осуществлении носят разрозненный характер . 
Показаны различия в понимании феноменов «индивидуальная образова-
тельная траектория» (Х2эмп .=13,9, p≤0,05) и «цифровая образовательная 
среда» (Х2эмп .=12,5, p≤0,05) студентами разных направлений подготовки . 
Описано, что феномен «индивидуальная образовательная траектория» по-
нимается студентами достаточно хорошо (менее 15% неправильных отве-
тов), при этом студенты технического и педагогического направлений дают 
больше верных ответов, чем студенты, изучающие естественные науки и 
науки об обществе . Показано, что стратегии выбора индивидуальной обра-
зовательной траектории не связаны с направлением подготовки (Х2эмп .=8,3, 
p>0,05) и примерно одинаково распределены во всех группах .

Ключевые слова: студенты вуза, цифровизация образовательного про-
цесса, индивидуальные образовательные траектории, субъектность, 
стратегии выбора .
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The article is devoted to the study of students’ ideas about the choice of an 
individual educational trajectory . The features of the digital transformation 
of education are determined, the parameters of subjectivity as a conscious 
attitude of the student acting as a participant in globalization processes are 
described . Interpretations of the concept of choice and its determining fac-
tors are considered . It is assumed that students’ ideas about the choice of 
an individual educational trajectory are characterized by partial formation 
and differ depending on the direction of training . 218 first-year students 
were examined . It is shown that students’ ideas about the individual edu-
cational trajectory are quite meaningful and adequate . At the same time, 
the understanding of the essence of choice and their participation in its 
implementation are fragmented . The differences in the understanding of 
the phenomena of “individual educational trajectory” (X2emp .=13,9, p≤0,05) 
and “digital educational environment” (X2emp .=12,5, p≤0,05) by students 
of different directions are shown . It is described that the phenomenon of 
“individual educational trajectory” is understood by students quite well (less 
than 15% of incorrect answers), while students of technical and pedagogical 
directions give more correct answers than students studying natural sci-
ences and social sciences .
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Введение

Сегодня все аспекты жизни общества 
трансформируются под влиянием сквоз-
ных цифровых технологий, искусственного 
интеллекта [38], нано- и биотехнологий, со-
вокупности данных со всего мира (BigData) 
[7] . При этом развитие и внедрение новей-
ших технологий связаны с возникновени-
ем новых рисков . Современные аналитики 
отмечают, что в этих условиях возрастает 
«потенциальная способность всех людей 
творить и разрушать» [22, с . 8] . Повышает-
ся ответственность участников сообщества 
за происходящие перемены в современном 
мире [37] .

Новые прорывные технологии затрагива-
ют также и образовательную систему . В на-
учных публикациях активно обсуждаются 
понятие цифровой образовательной среды и 
ее структурных компонентов, а также вопро-
сы готовности субъектов образовательной 
деятельности к реализации новых процессов 
и практик, обусловленных внедрением циф-
ровых технологий .

Нормативное правовое регулирование 
образовательной деятельности в области 
цифровизации образования включает два 
основных компонента: законодательство в 
области образования (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г . № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации») и зако-
нодательство в области информационных 
технологий (Федеральный закон от 27 июля 
2006 г . № 149-ФЗ «Об информатизации, ин-
формационных технологиях и защите инфор-

мации») . В 2019 году в России начата работа 
в рамках Федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», направленного на 
создание и внедрение в образовательных 
организациях цифровой образовательной 
среды, а также обеспечение реализации 
цифровой трансформации системы образо-
вания . Цифровая образовательная среда в 
паспорте проекта определяется как подси-
стема социокультурной среды, совокупность 
специально организованных педагогических 
условий развития личности, при которой ин-
фраструктурный, содержательно-методиче-
ский и коммуникационно-организационный 
компоненты функционируют на основе циф-
ровых технологий .

Однако здесь возникает множество воз-
можностей и вместе с тем проблем [36] . Сле-
дует согласиться с мнением О .Н . Мачехиной, 
указывающей на то, что одним из очевидных 
противоречий, серьезно тормозящих мо-
дернизацию образования, является несоот-
ветствие скорости цифровизации образова-
тельных ресурсов скорости цифровизации 
образовательного процесса [35] .

Что касается возможностей, то, согласно 
паспорту проекта «Цифровая образователь-
ная среда», реализация целевой модели 
цифровой образовательной среды наряду с 
задачами формирования сообщества «гори-
зонтального обучения» среди обучающихся 
и педагогических работников, разработки 
системы фиксации «цифрового следа» пред-
усматривает также выстраивание индивиду-
альной траектории обучения для каждого 
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обучающегося . Таким образом, по словам 
Я .И . Кузьминова, И .Д . Фрумина, цифровая 
трансформация образования связана с 
движением к персонализации обучения [21, 
с . 30] . В связи с этим внимание уделяется 
повышению цифровой компетенции участ-
ников образовательной ситуации [40], их 
сознательности как субъектов собственного 
образовательного пути .

Формирующаяся модель образования 
порождает и определенную парадигму 
личности в образовании . Субъектность 
становится одновременно и целью, и необ-
ходимым условием вхождения личности в 
образовательный процесс, поэтому так на-
стойчиво ставится акцент на осознанности 
и ответственности каждого обучающегося 
как участника глобализационных процессов . 
В требованиях к личностным и метапред-
метным результатам ФГОС ОО обозначены 
следующие пункты: «…готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию и само-
образованию…»; «… самостоятельность 
планирования и осуществления учебной де-
ятельности … построение индивидуальной 
образовательной траектории» [16] . Считаем 
возможным утверждать, что к моменту по-
ступления в вуз обучающийся вполне под-
готовлен к выбору собственного образова-
тельного пути .

Исходя из вышеизложенного можно от-
метить, что вопросы цифровой трансфор-
мации непосредственно связаны с вопроса-
ми выбора, профессиональной ориентации 
и построения индивидуальной образова-
тельной траектории обучающегося . В свя-
зи с этим актуальной является проблема 
готовности обучающегося как субъекта к 
выбору и построению траектории собствен-
ного развития .

Индивидуальная образовательная 
траектория: понятие и проблема 

выбора

Д .А . Леонтьев убедительно аргументи-
рует необходимость рассмотрения выбора 
как преодоление неопределенности посред-
ством сокращения возможных альтернатив 
действий [9] . Сопоставимой с этой точкой 

зрения мы считаем позицию Е .В . Батиной 
и Г .Н . Серикова, рассматривающих выбор 
как внутреннюю деятельность [1] . По мне-
нию М .М . Орловой и Д .В . Орлова, выбор 
реализуется в ситуациях совладания с не-
гативными жизненными обстоятельствами 
[14] . О многовариантности путей изменения 
человеком себя в профессии посредством 
выбора пишет С .А . Минюрова [12, с . 28] .

Изучению факторов, оказывающих вли-
яние на выбор личностью стратегии преодо-
ления, посвящены работы А .В . Кибальник 
[4] . Автор предлагает выделять содейству-
ющие и демотивирующие факторы выбора . 
А .Э . Эмильбекова предлагает учитывать 
специфику профессионального становления 
личности [29] . Л .А . Коломеец пишет о не-
обходимости психолого-педагогического со-
провождения процесса формирования стра-
тегий осуществления выбора [5] . О важности 
учета интуитивных действий в процессе при-
нятия решений рассуждают Ж .А . Ширинбе-
кова, А .С . Кошан и А .Ш . Насирова [27] .

По мнению В .А . Лукова, в качестве объ-
екта выбора могут выступать отношения, 
значимые для конкретного человека, виды 
его деятельности, в том числе и индивиду-
альная образовательная траектория [10] .

В отечественной науке идея индивиду-
альной образовательной траектории (ИОТ) 
соотносится с технологиями личностно-ори-
ентированного образования и педагогики со-
трудничества . Исследователи рассматривают 
ИОТ, используя такие понятия, как последо-
вательность элементов учебной деятельности 
каждого обучающегося [19], персональный 
путь реализации личностного потенциала 
каждого ученика [23], индивидуальный путь 
субъекта образовательных отношений [20] . 
С точки зрения представителей дифферен-
цированного подхода, ИОТ — это инноваци-
онное педагогическое средство дифференци-
ации образовательного процесса [1] .

В зарубежных источниках также обна-
руживается вариативность определений . 
Так, например, понятие «learning trajectories» 
применяется, как правило, в отношении 
математического образования [30] . Как от-
мечают Ph . Daro, F .A . Mosher, T . Corcoran, 
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траектории представляют собой понимание 
процессуальности и последовательности осу-
ществления обучения [31] . Еще одно понятие, 
встречающееся в зарубежных источниках, — 
«Personalised Learning Pathways (PLPs)» (пер-
сонализированные пути обучения») [39] .

Индивидуальное обучение (Personalized 
Learning) — это такая настройка и адаптация 
образовательных методов и приемов, чтобы 
процесс обучения лучше подходил для каж-
дого отдельного учащегося с его собствен-
ным уникальным стилем обучения, потреб-
ностями и предыдущим опытом [32] . ИОТ 
представляет собой ориентированный на 
учащегося подход к электронному обучению, 
когда учащийся выбирает самостоятельно 
образовательный путь [35] . Весь процесс 
инициируется самими учащимися [31] .

Междисциплинарность заявленной про-
блемы представлена в суждениях предста-
вителей различных научных сфер . С точки 
зрения представителей юридической науки, 
в основе интерпретации понятия ИОТ долж-
но находиться понимание ответственности 
обучающегося как выполнение обязанности 
добросовестно осваивать образовательную 
программу [3, c . 53], осознание возможности 
лица самостоятельно совершать выбор в 
процессе реализации своих образователь-
ных прав [11, c . 123] .

С точки зрения представителей психоло-
гической науки, важно учитывать понимание 
обучающегося как представителя глобаль-
ного сообщества [17], приоритет личной от-
ветственности [2], максимизацию собствен-
ных интересов обучающихся [26] .

Систематизируя совокупность интерпре-
таций, представленных в педагогических 
исследованиях, мы выделяем многообразие 
и гибкость образовательных программ и 
технологий [18; 22]; вариативность образо-
вательного взаимодействия, включающего 
взаимодействие вне образовательного уч-
реждения [15], проектирование образова-
тельных решений на основе педагогического 
дизайна [28]; определение максимально де-
тализированных, потенциально изменяемых 
целей [36; 39]; вариативность образователь-
ного пространства [6; 33] .

Особенности выборки, используемых 
средств и этапы исследования

Эмпирическое исследование прово-
дилось на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» (КемГУ) . 
Для определения отношения студентов к 
индивидуальной образовательной траекто-
рии и возможности ее выбора мы провели 
анкетирование студентов . В исследовании 
приняли участие 218 первокурсников в воз-
расте от 17 до 19 лет (средний возраст — 
18,71 лет), из них 65 юношей и 153 девушки . 
Студенты института биологии, экологии и 
природных ресурсов были включены в груп-
пу «Естественные науки» (52 человека), 
студенты института инженерных техноло-
гий были включены в группу «Технические 
науки» (57 человек), студенты института 
образования — в группу «Образование 
и педагогические науки» (56 человек), 
студенты института истории и междуна-
родных отношений — в группу «Науки об 
обществе» (53 человека) . Студенты давали 
информированное добровольное согласие 
для участия в исследовании, для большей 
достоверности результатов обследование 
предполагало анонимность ответов .

На первом этапе посредством системы 
диагностических процедур, осуществляемой 
с помощью отобранных методов и методик, 
был проведен сбор эмпирических данных .

Мы использовали следующие методы и 
методики:

1) теоретические методы: анализ научно-
психологической литературы по проблеме 
исследования;

2) психодиагностические методы и мето-
дики:

— методика определения стратегии вы-
бора при образовательном выборе (раз-
работана на основе методического приема 
выделения и анализа аргументов при осу-
ществлении выбора Д .А . Леонтьева, Н .В . Пи-
липко);

— специально разработанная анкета, во-
просы которой позволяют оценивать уровень 
информированности студента о таких поня-
тиях, как «индивидуальная образовательная 
траектория», «цифровая образовательная 
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среда», а также особенности понимания вы-
бора в ситуации неопределенности и пред-
ставлений о собственном будущем . При 
выборе методик мы руководствовались тре-
бованием комплексного подхода к организа-
ции сбора данных, условием сопоставимости 
полученных результатов . Анализируя ответы 
наших респондентов с позиции их научной 
адекватности, мы опирались на экспертные 
оценки педагогов, на основании суждений 
которых были отобраны шесть высказыва-
ний, два из которых совершенно верные, два 
частично верные и два неверные, но имею-
щие ассоциативно подобное значение . За 
выбор верного высказывания предполагает-
ся оценка в 3 балла, за частично верное — 
2 балла, за неверное — 1 балл .

На втором этапе исследования выпол-
нялись обработка и обобщение полученных 
данных . Статистическая обработка полу-
ченных данных проводилась с помощью 
программы SPSS 23 .0 for Windows . Для ста-
тистической обработки данных применялись 
таблицы сопряженности с использованием 
Х2 Пирсона .

Цель исследования — определить осо-
бенности проявления субъектной позиции 

студентов разных направлений подготовки 
по отношению к выбору индивидуальной об-
разовательной траектории .

Гипотезы исследования: представления 
студентов о выборе индивидуальной обра-
зовательной траектории отличаются пони-
манием сущности выбора и своего участия в 
его осуществлении и связаны с направлени-
ем их подготовки .

Анализ и обсуждение результатов 
исследования

В рамках анкетного опроса студентам 
разных направлений подготовки были за-
даны вопросы, которые позволили оценить 
уровень информированности о таких поня-
тиях, как «индивидуальная образовательная 
траектория», «цифровая образовательная 
среда», «средства получения информации в 
ситуации неопределенности», «представле-
ния о собственном будущем» .

На вопрос «Когда Вам необходимо сде-
лать выбор в ситуации неопределенности, 
какие средства информации Вы используете 
чаще всего?» было предложено несколько 
вариантов ответа . Ответы студентов пред-
ставлены на рис . 1 .

Рис. 1. Используемые средства информации в ситуации выбора
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При ответе на данный вопрос большин-
ство респондентов акцентировали свое 
внимание на значимости собственных убеж-
дений и желаний . Комментируя свою пози-
цию, респонденты указывали, что желания 
и стремления в первую очередь определяют 
субъективный выбор . Анализируя средства 
информации, респонденты демонстрирова-
ли склонность искать информацию на офи-
циальных сайтах в интернете, готовность 
использовать официальные документы . По-
добная требовательность к достоверности 
получаемой информации свидетельствует 
об ответственном отношении к выбору в 
части сбора объективной информации . Ин-
тересным считаем результат относительно 
желания обсудить проблему выбора в со-
циальных сетях . Следует отметить, что при 
необходимости принять важное решение 
в ситуации неопределенности студенты не 
склонны искать ответы в социальных сетях 
или в тематических форумах в интернете, в 
большей степени они склонны обращаться 
к советам и рекомендациям родителей . При 
этом наблюдается явное превалирование 
собственных убеждений и желаний .

Для оценки информированности респон-
дентов о сущности понятия «индивидуаль-
ная образовательная траектория» мы пред-
ложили варианты интерпретаций данного 
понятия, определяемые благодаря эксперт-
ным оценкам, полученным по итогам работы 

фокус-групп педагогов, занимающихся раз-
работкой индивидуальных образовательных 
траекторий [24] . Полученные данные позво-
лили нам определить, что около половины 
участников опроса абсолютно верно интер-
претируют сущностные характеристики ИОТ 
(рис . 2), рассматривая ее как «персональный 
путь обучения» и «последовательность полу-
чения и состав знания» (48% от общего чис-
ла испытуемых) .

Практически столько же респондентов 
оказались отчасти информированы о сути 
феномена, выбрав варианты ответов «инди-
видуальный путь» и «индивидуальная стра-
тегия (39% от общего числа испытуемых) .

13% респондентов, указав в качестве от-
вета «направленную деятельность» и «обра-
зовательный курс», были отнесены к группе 
испытуемых, чьи ответы интерпретирова-
лись как ошибочные .

Следующий вопрос был посвящен по-
ниманию сущности понятия «цифровая об-
разовательная среда» (ЦОС) . Правильные 
варианты ответов были также получены бла-
годаря работе фокус-групп . Уточним, что в 
теоретической части статьи мы проанализи-
ровали понятие цифровой образовательной 
среды на основе нормативных документов, 
регулирующих деятельность в сфере обра-
зования, а также положений Федерального 
проекта «Цифровая образовательная сре-
да» . При этом работа в фокус-группах пред-

Рис. 2. Информированность студентов о понятии «индивидуальная образовательная траектория»
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усматривала выработку ряда интерпретаций 
изучаемого понятия, что важно в ситуациях 
субъективного выбора .

Полученные данные позволили нам 
определить, что больше половины участни-
ков опроса отчасти верно интерпретируют 
сущностные характеристики цифровой об-
разовательной среды, рассматривая ее как 
«совокупность ресурсов» и «педагогическую 
систему» (52%) . 9% участников опроса дают 
верный ответ, говоря об «открытой совокуп-
ности информационных систем» и «откры-
том множестве различных информационных 
систем» . Низкий уровень информированно-

сти продемонстрировали 39% респондентов 
(рис . 3) .

Отвечая на вопрос «Мои представления 
о моем будущем, о том, кем я буду после 
окончания вуза», респонденты продемон-
стрировали все возможные варианты ответа 
(табл . 1) .

На основании проведенного анализа 
мы считаем возможным констатировать тот 
факт, что для 25% респондентов «представ-
ления о будущем» носят размытый характер 
и зависят в большей степени от внешних 
обстоятельств, чем от субъектной позиции 
конкретного респондента . При этом более 

Рис. 3. Информированность студентов о понятии «цифровая образовательная среда»

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Мои представления о моем будущем»

Вариант ответа
Количество 

респондентов

человек %

Будущее представляет собой совокупность действий, целевые ориентиры 
которых определяются моими ресурсами и зависят от моих усилий

44 20,2

Я знаю, кем я буду, четко вижу пути достижения поставленных целей и 
осознаю свои возможности и необходимость усилий в достижении целей

31 14,2

У меня нет четкого представления о том, кем я буду, но я представляю 
сферу деятельности, в которой хочу работать, в общих чертах понимаю, 
что необходимо сделать для достижения поставленных целей

54 24,8

Мой выбор будет зависеть от ряда обстоятельств, в том числе от моего 
отношения

38 17,4

Будущее зависит от того, где ты окажешься и с кем встретишься 30 13,7

Все зависит от сложившейся ситуации 21 9,7
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трети респондентов указали на осознание 
собственных возможностей и необходимость 
приложения собственных усилий для дости-
жения поставленной цели .

Мы сравнили результаты выбора предло-
женных ответов, распределив респондентов 
по группам на основании направлений под-
готовки (табл . 2, 3) .

Результаты статистического анализа 
показали, что различия в распределении 
ответов на вопрос о сущности ИОТ явля-
ются значимыми . Студенты технического и 
педагогического направлений дают больше 
верных ответов, студенты других направле-
ний — отчасти верных .

Результаты статистического анализа 
показали, что различия в распределении 
ответов на вопрос о сущности цифровой об-
разовательной среды являются значимыми 
(отметим, что превышение Х2 эмпирическо-
го относительного Х2 критического меньше, 
чем в предыдущем вопросе анкеты) . По 
сравнению с понятием «индивидуальный об-

разовательный маршрут» студенты в целом 
менее информированы о сущности понятия 
«цифровая образовательная среда» .

Для определения ведущей стратегии об-
разовательного выбора студентов нами был 
использован методический прием выделе-
ния и анализа аргументов при осуществле-
нии выбора Д .А . Леонтьева, Н .В . Пилипко 
[8] . Выбор выступает как внутренняя дея-
тельность по конструированию оснований 
и смысловых критериев для сопоставления 
имеющихся альтернатив и осуществлению 
этого сопоставления во внутреннем пла-
не . Студентам предлагалось выбрать одно 
утверждение, с которыми они согласны . 
В качестве материала, используемого для 
описания выбираемых стратегий образова-
тельного выбора, мы использовали данные, 
полученные в нашем пилотажном исследо-
вании, посвященном изучению процесса 
конструирования и выработки критериев 
оценки альтернатив [13] . Предлагаемые 
утверждения соотносились с одной из четы-

Таблица 2
Распределение ответов студентов на вопрос об индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от направления подготовки

Науки об 
обществе

Естественные 
науки

Технические 
науки

Образование 
и педагогические 

науки
Всего

Верный ответ 22 22 30 31 105

Отчасти верный ответ 21 28 16 19 84

Ошибочный ответ 10 2 11 6 29

Всего 53 52 57 56 218

Х2эмп .=13,9, p≤0,05

Таблица 3
Распределение ответов студентов на вопрос о цифровой образовательной среде 

в зависимости от направления подготовки

Науки об 
обществе

Естественные 
науки

Технические 
науки

Образование 
и педагогические 

науки
Всего

Верный ответ 7 4 6 6 19

Отчасти верный ответ 26 31 23 23 114

Ошибочный ответ 20 17 28 28 85

Всего 53 52 57 56 218

Х2эмп .=12,55, p≤0,05
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рех возможных стратегий выбора будущего 
образовательного пути: смысловая страте-
гия (смысловые аргументы), Я-стратегия 
(оценка выбора через призму своих способ-
ностей, задатков, компетенций), деятель-
ностная стратегия (особенности самого 
образования, будущей профессиональной 
деятельности), ситуативная стратегия (си-
туативно-конъюнктурная аргументация) 
(табл . 4) .

Таким образом, наиболее часто студенты 
используют смысловые аргументы для при-
нятия решения в ситуации выбора, а также 
опираются на знания о своих возможностях, 
склонностях, способностях, компетенциях . 
Несколько реже участники исследования 
используют деятельностную стратегию, 
связанную с возможностью трудоустроить-
ся, хорошим доходом от профессиональной 
деятельности в будущем, стабильностью 
будущей работы . Возможно, выявленные 
предпочтения стратегий связаны с тем, что 
многие студенты не готовы к прогнозиро-
ванию своего профессионального будуще-
го, а потому в большей степени опираются 
на свои внутренние, личностные ресурсы и 
возможности для получения образования — 
смыслы, способности . Ситуативная страте-
гия, согласно которой «выбор направления 
образования не может быть заранее запла-
нирован и должен осуществляться, исходя из 
конкретной ситуации», используется студен-
тами в меньшей степени .

Результаты статистического анализа 
показали, что различия в распределении 
стратегий выбора образовательного пути 
не связаны с направлением подготовки 
(Х2эмп .=8,3, p>0,05) . Таким образом, страте-

гии выбора примерно одинаково распреде-
лены в разных группах студентов .

Заключение

Изучение проблемы детерминант вы-
бора студентом индивидуальной образова-
тельной траектории в условиях цифровиза-
ции имеет важное значение, обусловленное 
необходимостью формирования готовности 
у представителей студенческого сообще-
ства к ответственному выбору своего буду-
щего в контексте понимания последствий, 
выбираемых способов достижения постав-
ленной цели . Учет особенностей цифровой 
трансформации образования имеет практи-
ческую обусловленность, связанную с нали-
чием субъектной позиции обучающегося в 
процессе определения целей и содержания 
образования . Субъектность как осознанное 
и ответственное отношение каждого обуча-
ющегося, выступающего участником гло-
бализационных процессов, лежит в основе 
достижения целей получения образования 
и новых компетенций на протяжении всей 
жизни . Полученные эмпирические данные, 
характеризующие субъектную позицию 
респондентов, в совокупности свидетель-
ствуют о недостаточной осмысленности и 
осознанности ими собственных представ-
лений . Показательны предпочтения участ-
ников исследования в отношении исполь-
зования средств информации в ситуации 
неопределенности . Официальные сайты и 
родители оказались почти равнозначными 
источниками, хотя значительно превали-
руют собственные убеждения и желания 
респондентов . Наблюдается вариативность 
позиций и, соответственно, различия в ос-

Таблица 4
Стратегии выбора будущего образовательного пути

Стратегии выбора будущего 
образовательного пути

Количество респондентов

человек %

Смысловая стратегия 70 32,1

Я-стратегия 59 27

Деятельностная стратегия 52 23,8

Ситуативная стратегия 37 17,1
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ведомленности участников исследования в 
части понимания сущности понятий «циф-
ровая образовательная среда» и «индиви-
дуальная образовательная траектория» . 
Также выражены различия в представлени-
ях респондентов о будущем, при этом вы-
явлена преобладающая позиция, согласно 
которой будущее зависит преимущественно 
от внешних обстоятельств, а не от собствен-
ного субъектного выбора студента .

Описанные эмпирические данные сви-
детельствуют о проявлениях субъектной 
позиции и вариативности стратегий опреде-
ления направления индивидуального обра-
зовательного маршрута . Анализ полученных 
результатов показал, что представления 
студентов об индивидуальной образователь-
ной траектории достаточно содержательны 
и адекватны . Около половины участников 
опроса абсолютно верно интерпретируют 
сущностные характеристики ИОТ, рассма-
тривая ее как «персональный путь обуче-
ния» и «последовательность получения и со-
став знания» . Больше половины участников 
опроса отчасти верно интерпретируют сущ-
ностные характеристики ЦОС . При этом по-
нимание сущности выбора и своего участия 
в его осуществлении носят разрозненный 
характер . Выявлены различия в распреде-
лении ответов на вопрос о сущности ИОТ, 
студенты групп «Технические науки», «Об-
разование и педагогические науки» дают 
больше верных ответов, студенты других на-
правлений — отчасти верных . Определено, 
что студенты в целом менее информирова-
ны о сущности ЦОС .

В то же время по результатам диагно-
стики стратегий выбора будущего образова-
тельного пути преобладает частота выборов 
смысловой стратегии . Таким образом, на-
блюдается некоторое несоответствие пред-
ставлений о будущем (образа будущего) и 
представлений о возможных способах дости-
жения целей будущего . Причем если в случае 
анализа субъектной позиции опрашиваемых 
студентов направление профессиональной 
подготовки выступало фактором выявленных 
различий, то, как показывают данные иссле-
дования, различия предпочтений стратегий 
выбора не обусловлены этим фактором .

В целом выявленные особенности субъ-
ектной позиции участников исследования 
и предпочитаемых стратегий выбора буду-
щего образовательного пути не позволяют 
говорить о благополучной ситуации в плане 
их готовности к выбору индивидуальной об-
разовательной траектории .

Полученные результаты можно рассматри-
вать как частный случай известных возраст-
ных закономерностей развития в юношеском 
возрасте . Именно на данном возрастном эта-
пе, преимущественно от 17 до 25 лет, в жизни 
личности происходит активное формирование 
системы идеалов, ценностных ориентаций, 
внутренней позиции по отношению к себе и 
другим людям . Однако следует учитывать и 
объективные трудности, обусловленные зна-
чительными индивидуальными вариациями 
субъектной позиции и стратегий выбора в со-
знании субъектов, в том числе разной половой 
принадлежностью обследуемых, что может со-
ставить отдельную перспективу исследования .
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6-го года жизни о переживаниях людей
Горшкова Е.В.
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(ФГБОУ ВО МГППУ), г . Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-8516-6573, e-mail: e-gorshkova@yandex .ru

Представлены результаты исследования спонтанных представлений де-
тей 6-го года жизни о переживаниях людей . Автор подчеркивает важ-
ность результатов такого рода работы в связи с необходимостью разви-
тия на этом этапе эмоциональной сферы, общения, а также актуальность 
разработки соответствующих диагностических методик для дошколь-
ников . Рассматриваются понятия «переживание», «представления», 
в том числе эмоциональные . Обращается внимание на исследования 
«эмоционального интеллекта», одним из компонентов которого являет-
ся понимание эмоций человека . Дана краткая характеристика методик 
оценки понимания дошкольниками человеческих эмоций . Приводятся ре-
зультаты опроса по картинкам 172 детей 6-го года жизни, полученные по 
авторской методике в разные годы (2002—2019), которые сравниваются 
между собой с применением методов математической статистики: дети в 
целом верно определяют содержание эмоциональных переживаний лю-
дей (изображенных на картинках), ориентируясь по позам, жестам и др ., 
иногда указывая, по каким признакам они это поняли . Ряд материалов 
диагностики публикуется впервые .

Ключевые слова: представления, спонтанные представления, эмоцио-
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Введение

Изучение спонтанных представлений 
дошкольников об эмоциях, переживаниях 
людей значимо в связи с необходимостью 
формирования ключевых способностей, по-
зволяющих ребенку осваивать умение взаи-
модействовать с другими, чтобы включать-
ся в новые формы общностей и деятель-
ностей [15], и развития понимания смысла 
переживаний людей [20; 21], необходимого 
для продуктивного общения . Способность 
понимать переживания человека по невер-
бальным проявлениям зависит от полноты 
и точности представлений (наблюдателя) 
о смыслах и внешних признаках эмоций, а 
также о контексте ситуаций, в которых они 
могут возникать .

Представление — это «наглядный образ 
предмета или явления (события), возника-
ющий на основе прошлого опыта (данных 
ощущений и восприятий, путем его вос-
произведения в памяти или воображении)» 
[1, с . 406] . В отличие от восприятия, образ-
ность представления — менее яркая и дета-
лизированная, но более обобщенная, отра-
жающая совокупность внешних признаков, 
сходных у объектов одного класса, без вы-
деления в них внутренних, закономерных 
связей и отношений [1; 4; 14] . Л .С . Выгот-
ский [4] рассматривает представления как 
функциональные эквиваленты понятий — 
сходные по внешнему виду и выполняющие 
«сходную … функцию при решении сходных 
задач»; но — по психологической природе, 
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составу, строению и способу деятельно-
сти — представляющие лишь начальную 
стадию развития понятий [4, с . 122—123] . 
Дошкольник при отражении, осмыслении 
воспринимаемой действительности опери-
рует представлениями, используя словес-
ную речь в качестве средства формирова-
ния, уточнения, обобщения представлений, 
осознания их содержания [1; 4] .

Общение ребенка в совместной дея-
тельности со взрослым и другими детьми — 
важное условие формирования представ-
лений [4; 16] как обобщенных наглядных 
образов: «без общения невозможно обоб-
щение, и наоборот» [4; 15, с . 111] . Наряду 
с положением о роли социального опыта 
ребенка как основного фактора развития [4] 
и выводом, что «всякое изменение в чело-
веке, обусловленное воспитанием, имеет не 
индивидуальный, а социальный характер» 
[2, с . 84], некоторые авторы утверждают: 
спонтанные представления — «яркое во-
площение уникального субъективного опы-
та ребенка» [16, с . 62] .

Спонтанные представления дошкольни-
ков чаще изучаются в русле развития об-
разно-теоретического мышления как пред-
посылки научно-теоретических понятий [16] . 
Функцию образно-теоретического освоения 
объективной действительности выполняют 
также эмоциональные, эстетические, худо-
жественные образы [13] и эмоциональные 
представления [7], формирующиеся на ос-
нове личного опыта переживаний в разных 
социальных ситуациях .

Каждая осознанная эмоция связана с 
интеллектуальными процессами — с вос-
приятием, представлением или мыслью о 
предмете, на который она направлена [14] . 
Полнота, точность эмоциональных представ-
лений ребенка обусловлены степенью осоз-
нания им переживаний других людей и своих 
собственных .

Эмоциональное познание особого ви-
да отражает действительность в форме 
«синтетических эмоционально-гностиче-
ских комплексов» [7, с . 259] . В них сли-
ваются внешний и внутренний опыты: как 
внешняя картина окружающего (порой с 

преувеличенными признаками, выявля-
ющими личностный смысл для ребенка 
окружающих событий, людей и др .), так и 
«компоненты в виде органических ощуще-
ний и представлений», отражающие вну-
тренние изменения, волнения у ребенка в 
зависимости от положительного или отри-
цательного значения для него сложившей-
ся ситуации [7] . Каждая эмоция порождает 
уникальный набор телесных ощущений 
[21] .

Выразительные движения — это «ком-
понент эмоций» (Рубинштейн [14]) . Поэтому 
эмоциональные представления включают не 
только аффективные и интеллектуальные 
моменты, но и образ выразительных движе-
ний — то, как движения выглядят со стороны 
и как они ощущаются изнутри (Бернштейн) . 
Восприятие и понимание субъектом пере-
живаний человека с опорой на свои эмо-
циональные представления предполагают 
«способность вчувствоваться в движения 
другого» [17, с . 42] .

«Переживание» (общее название для 
непосредственного психологического 
опыта) не сводится к аффективным со-
стояниям, а представляет собой сложный 
комплекс психологических процессов, 
который «включает в себя эмоции, когни-
тивные процессы, память и даже волю» [5; 
24, с . 48] . Л .С . Выготский различает в пере-
живании деятельность, связанную с воз-
никновением переживания, и содержание 
(то, что переживается) [5; 22] . Н .Н . Вересов 
уточняет: в текстах Выготского встречают-
ся два различных значения — переживание 
«как психологический феномен/процесс, 
который можно эмпирически наблюдать 
и изучать, и … как … теоретический ин-
струмент анализа процесса развития» [24, 
с . 46], позволяющее исследовать роль и 
влияние среды на психологическое разви-
тие ребенка [3; 22; 24; 25] .

Переживания ребенка чаще изучаются 
в связи с развитием его эмоциональной 
сферы . Чувства, эмоции (как и формы по-
знания) — культурный и исторический про-
дукт; личность ребенка трансформируется 
через его социальную активность [22], на-
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правляемую взрослыми . Для влияния на 
эмоциональную сферу ребенка применяют-
ся «действенные выразительные средства 
повседневного общения между людьми» [7, 
с . 270]; со временем они становятся сред-
ствами самого ребенка в общении — как 
опосредствующее звено в структуре его 
эмоциональных процессов, вызывая их 
перестройку, интеллектуализацию, созда-
вая возможность переживания как непо-
средственно воспринимаемых, так и пред-
ставляемых действий и событий, имеющих 
жизненное значение для самого ребенка и 
окружающих его людей [7] .

Таким образом, переживания ребенка, 
лежащие в основе его личного опыта, ста-
новятся источником его эмоциональных 
представлений, в том числе о невербальных 
проявлениях эмоций . Эти представления 
формируются спонтанно, в том числе в силу 
спонтанности и непосредственности пере-
живаний ребенка, и используются им, более 
или менее осознанно, в распознавании пере-
живаний других людей на основе понимания 
эмоций, учета контекста взаимодействия в 
социальных ситуациях, знакомых ребенку по 
личному опыту .

В зарубежных исследованиях понима-
ние, распознавание эмоций, их идентифи-
кация человеком, ребенком рассматрива-
ются как один из компонентов «эмоцио-
нального интеллекта» (Дж . Мейер, П . Сэ-
ловей, Д . Карузо, Д . Гоулман, Р . Бар-Он, 
М .А . Манойлова и др . [9]) . В отечественной 
психологии сторонников этого направле-
ния также немало . Однако в задачу статьи 
не входит обзор исследований эмоцио-
нального интеллекта . Нас интересует, есть 
ли в этом направлении психологии диа-
гностические методики для дошкольников 
и полученные по ним данные об особен-
ностях понимания детьми переживаний 
других людей? В зарубежных публикациях 
проблема диагностики эмоционального 
интеллекта имеет огромное значение; в 
многочисленных моделях эмоционального 
интеллекта присутствуют такие компонен-
ты, как способности понимать эмоции и 
управлять ими [10] . Но по дошкольникам 

таких исследований крайне мало; чаще 
они касаются развивающих технологий [8] . 
В отечественных исследованиях и зару-
бежных русскоязычных публикациях есть 
разработки по дошкольникам (Т .Д . Са-
венкова, Ю .А . Афонькина, О .А . Токарева, 
А .В . Серый, М .С . Яницкий [19]; М .А . Нгуен 
[12]) . Однако критикуются такие методы, 
как экспертная оценка, опрос и анкети-
рование, которые не всегда позволяют 
получить объективные, достоверные дан-
ные . Помимо этого, значительная «часть 
диагностических проб для детей относит-
ся к категории проективных процедур, 
имеющих сложность и неоднозначность 
интерпретации фактов при обработке ре-
зультатов» [19, с . 155] . К недостаткам рас-
смотренных методик также стоит отнести 
невыверенную систему оценки данных [12] 
или ее отсутствие, представление резуль-
татов детей 5—7 лет без дифференциации 
по возрастам [18] .

Интересны методы соотнесения изобра-
жений отдельных лиц и человеческих фи-
гур, соответствующих словесно заданному 
контексту («истории») [23]; распознавание 
базовых эмоций по мимическим и панто-
мимическим реакциям в статике и динами-
ке, соотнесение их со звучанием голоса по 
сходству передаваемых настроений [18; 19] . 
Однако обобщенное описание стимульного 
материала не дает полного представления о 
методике .

Сравнительно немного методик, которые 
можно использовать для оценки эмоцио-
нальных представлений дошкольников [12; 
23] . Большинство из них выявляют распоз-
навание детьми эмоций по лицам (на фото, 
картинках) [11], видимо, потому что детям 
легче удается воспринимать переживания 
по мимике, чем по жестам, позам изобра-
женных людей, по их взаимоотношениям . 
Возможно, это объясняется тем, что мимика 
универсальна, а жесты в разных культурах 
могут различаться [20] . Однако мимика — 
лишь один из каналов невербальной инфор-
мации о переживаниях человека . И диагно-
стика «по лицам» не дает полноты сведений 
об эмоциональных представлениях детей .
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Ни одна из этих методик не позволяла 
ответить на вопросы: могут ли дошкольники 
распознавать переживания людей по жестам, 
позам и другим невербальным признакам 
(кроме мимики)? Могут ли они понимать кон-
текст ситуации и характер взаимоотношений 
между людьми по невербальным признакам? 
То есть эти вопросы были не изучены, и по-
тому их исследование оказалось актуальным .

Исследование, описанное далее, проводи-
лось с детьми 6-го года жизни . Возраст детей 
выбран как один из наиболее ранних, когда 
развитие речи позволяет им сформулировать 
ответы по заданным ситуациям (на картинках) .

Цель исследования: выявить наличие и 
особенности спонтанных представлений де-
тей 6-го года жизни о переживаниях людей, 
связанных с ориентировкой на невербаль-
ные признаки (позы, жесты) .

Гипотеза: спонтанные эмоциональные 
представления детей 6-го года жизни в 
целом верно отражают смысл переживаний 
людей с ориентировкой на внешние невер-
бальные признаки .

Особенности выборки, организации 
исследования и применяемого 

методического инструментария

Характеристика испытуемых: 172 ре-
бенка 6-го года жизни — воспитанники сред-
них возрастных групп детских садов Москвы 
и Московской области . Дети, опрошенные в 
разные годы, составили семь выборок испы-
туемых . Среднее число детей в группе — 25 
(ср . кв . откл . — 7,7); мальчиков и девочек — 
примерно поровну .

Схема исследования. Диагностика 
(опрос по картинкам) проведена как семь 
констатирующих «срезов» в 2002, 2003, 
2004, 2007, 2013, 2016 и 2019 годах с при-
менением методов количественного (частот-
ного, статистического) и качественного ана-
лиза результатов .

Использовалась методика «Эмоциональ-
ные взаимодействия» [6] (идея, разработка 
и апробация Е .В . Горшковой) . Данные ис-
следования, отраженные в статье, получены 
автором и студентами под его руководством 
в МГППУ с 2002 по 2019 гг .

Процедура. Ребенку предъявляли кар-
тинки и просили рассказать, что изображено 
на каждой . При односложных ответах ему 
задавали дополнительные вопросы о дей-
ствиях, взаимоотношениях персонажей, и 
по каким признакам он это понял [6], — это 
позволяло судить о его понимании пережи-
ваний персонажей, эмоционального содер-
жания ситуации .

Стимульный материал (рис . 1) — семь 
картинок (9 х 14 см); на каждой — два че-
ловека в силуэтном изображении (мимика, 
признаки пола намеренно исключены); отно-
шения между ними и переживания каждого 
выражены в позах, жестах, пространствен-
ном расположении . Полный набор карти-
нок публикуется впервые . Выразительные 
действия [14] изображенных человечков 
отражают их эмоции и взаимоотношения, 
которые на одних картинках — взаим-
ные, а на других — взаимодополняющие: 
1) «Шепчет — слушает» (эмоция: взаимный 
интерес); 2) «Дразнит — плачет» (злорад-
ство — дистресс); 3) «Дружба» (согласие); 
4) «Прощание» (доброжелательность при 
расставании); 5) «Драка» (гнев — страх); 
6) «Плачет — утешает» (дистресс — сочув-
ствие); 7) «Встреча» (радость) .

Применялись два вида оценки: 1) по 
числу верных ответов [6] — для выявления 
результата за методику в целом; «верным» 
считался ответ, отражающий содержание 
картинки, часто с использованием слов, со-
впадающих с названием картинки (которое 
детям не сообщалось) и/или эмоций обо-
их персонажей, характера их отношений; 
2) балльная оценка за каждый ответ (публи-
куется впервые) — для анализа разновидно-
стей ответов за каждую картинку .

Баллы за верные ответы: 1 — ребенок 
правильно и полностью самостоятельно 
определяет содержание картинки и пере-
живания каждого из персонажей; может от-
мечать невербальные признаки, по которым 
он это понял; 0,75 — (отвечая на вопросы) 
верно определяет действия и выражаемые 
ими переживания каждого из двух персона-
жей, может указывать на невербальные при-
знаки, по которым он это понял .



51

Gorshkova E.V.
Spontaneous Representations of Children of the 6th Year of Life about People’s Emotional Experiences 

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 2

Баллы за неверные ответы: 0,5 — дей-
ствия и переживания одного персонажа 
называются правильно, а другого — непра-
вильно; 0,25 — неверно определяет пере-
живания обоих персонажей; 0 — абсолютно 
неверно определяет действия и пережива-
ния обоих персонажей или отвечает по наво-
дящим вопросам1 .

Результаты

Индивидуальные уровни выполнения 
задания в целом определялись по сумме 
верных ответов: низкий — 0—3 (т .е . меньше 
половины); средний — 4—6; высокий — 7; 
вычислялся процент детей каждого уровня 
отдельно по годам (рис . 2) .

Судя по рис . 2, у большинства детей (в 
разные годы) выявлен средний уровень по-
нимания содержания картинок, их спонтан-
ные эмоциональные представления в целом 
верно отражают смысл переживаний людей . 
При попарном сравнении этих данных (по 
критерию U Манна-Уитни с поправкой Бон-
феррони) выявлено отсутствие статисти-
чески значимых различий между ними (за 
одним исключением: между выборками 2003 
и 2013 годов) . Аналогичный анализ между 

мальчиками и девочками показал отсут-
ствие значимых различий .

Данные о преобладании среднего уровня 
во всех группах подтверждаются частотным 
анализом разновидностей ответов детей: на 
основе балльных оценок вычислялись сред-
ние значения верных, частично верных и оши-
бочных ответов (рис . 3) . Подавляющее боль-
шинство ответов с оценками 1 и 0,75 баллов 
(верные ответы) указывают на то, что дети 
6-го года жизни в целом понимают содержа-
ние эмоциональных взаимодействий, опира-
ясь на представления о переживаниях людей .

Сравнение по отдельным картинкам: 
на основе балльных оценок вычислялись 
средние значения по каждой картинке вну-
три каждой выборки (см . таблицу) .

В половине случаев (совокупно по всем 
группам) получены средние значения (окру-
гленно) от 0,7 до 0,8/0,9 балла, что также 
подтверждает: в целом дети верно понима-
ют содержание той или иной картинки, но 
это выявляется при использовании допол-
нительных вопросов . Средние, округленные 
до 0,5/0,6 балла, — соответствуют частично 
верному пониманию содержания картинки, 
например (по карт . № 2), ребенок мог пра-

1 Наводящие (по сути, подсказывающие) вопросы задавались ребенку с тем, чтобы получить хоть какой-то ответ 
и не фиксировать его на неудаче, побуждая его к продолжению выполнения задания (ответы в этих случаях не 
засчитывались) .

Рис. 1. Стимульный материал и порядок предъявления картинок 
(по методике «Эмоциональные взаимодействия»)

1 . Шепчет — слушает 2 . Дразнит — плачет 3 . Дружба 4 . Прощание

5 . Драка 6 . Плачет – утешает 7 . Встреча
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вильно указать, что один из персонажей 
плачет, но действия и настроение второго 
определял неверно: «играет на дудочке» .

По таблице видно: во всех группах чаще 
всего верно опознается содержание картин-
ки № 6 («жалеет плачущего») . Реже дети 
дают верные ответы по картинкам «проща-
ние», «драка» и «секрет»; еще реже (из-за 
ошибок в интерпретации жестов) — «драз-
нит», «дружба» и, наконец, «встреча» .

Сравнение (по критерию H Краскела-
Уоллиса) результатов по отдельным картин-

кам, полученных в разные годы, показало 
отсутствие значимых различий только по 
двум картинкам: № 4 «прощание» и № 7 
«встреча»; в остальных случаях выявлены 
статистически значимые различия .

Сравнение средних значений у мальчи-
ков и девочек, опрошенных в разные годы, 
по каждой из 7 картинок (в баллах) и за ме-
тодику в целом (по числу верных ответов) 
показало, что различия встречаются чаще, 
чем совпадения, при этом нет определенной 
тенденции: в разные годы более точные от-

Таблица
Средние балльные оценки за ответы отдельно по картинкам — 

в разных группах детей 6-го года жизни (в разные годы)

№ группы / год
карт. № 1 

секрет
карт. № 2 
дразнит

карт. № 3 
дружба

карт. № 4 
прощание

карт. № 5 
драка

карт. № 6 
жалеет

карт. № 7 
встреча

1 2002 0,66 0,52 0,69 0,73 0,67 0,73 0,58

2 2003 0,60 0,52 0,49 0,64 0,73 0,73 0,46

3 2004 0,54 0,74 0,64 0,63 0,70 0,81 0,69

4 2007 0,65 0,51 0,55 0,69 0,64 0,73 0,61

5 2013 0,81 0,58 0,75 0,85 0,81 0,83 0,70

6 2016 0,70 0,77 0,69 0,69 0,66 0,92 0,57

7 2019 0,67 0,62 0,47 0,65 0,53 0,65 0,63

              Среднее 0,66 0,61 0,61 0,7 0,68 0,77 0,61

Рис. 2. Уровни выполнения детьми 6-го года жизни диагностики «Эмоциональные взаимодействия»: 
обозначения уровней по числу верных ответов:

  — низкий (0—3);  — средний (4—6);  — высокий (7)

Рис. 3. Соотношение средних значений различных ответов по группам (2002—2019 гг .): 
обозначения разновидностей ответов:

  — ошибочные ответы (0 и 0,25 б .);  — частично верные (0,5 б .);  — верные (0,75 и 1 б .)
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веты — то у мальчиков, то у девочек . В це-
лом эти различия не являются статистически 
значимыми .

Качественный анализ ответов детей
Дети 6-го года жизни при определении 

смысла переживаний ориентируются на не-
вербальные признаки поведения, но с разной 
мерой осознанности, о чем можно судить по 
полноте и точности ответов, а при затрудне-
ниях подбора слов для передачи понимаемо-
го смысла — по адекватному использованию 
невербальных средств (указательных, изо-
бразительных жестов) в качестве пояснений . 
Ответы детей на вопросы — каковы пере-
живания, взаимоотношения персонажей, по 
каким признакам они это поняли — характе-
ризуются следующим .

• В отдельных случаях ребенок в опре-
делении смысла переживания точно ориен-
тируется на конкретный жест, словесно на-
зывает его, связывает с общим характером 
переживания (жалеет, потому что «по спинке 
гладит рукой») .

• Выделяет конкретные невербальные 
признаки, по которым понял смысл эмоци-
онального состояния, отношений, хотя не 
всегда может их словесно назвать; невер-
бально указывает на конкретные внешние 
признаки поведения (повторяет жест с кар-
тинки или указывает на соответствующую 
часть изображения) .

• При определении характера пережи-
ваний, отношений исходит из контекста ситу-
ации, взаимодействия (видит целое раньше 
частей) .

• Иногда ребенок связывает содержание 
изучаемой картинки с предшествующими в 
«историю» и домысливает ее продолжение .

• В интерпретации картинки ребенок 
опирается на личный опыт переживаний, по-
рой прямо указывая на их сходство («как у 
нас с Димкой») .

• Первоначально ребенок может верно 
определить общий характер взаимоотно-
шений, но затем ошибочная интерпретация 
отдельных жестов ведет к неверному опре-
делению смысла переживаний, взаимоотно-
шений участников ситуации и ее контекста 

в целом . Возможно, «ошибка» в интерпре-
тации возникает из-за желания уклониться 
от негативного содержания (которое может 
напоминать ребенку ситуации, знакомые по 
личному опыту) .

• Неверная словесная интерпретация 
отдельных жестов может объясняться не-
точностью восприятия и/или отдаленным 
внешним сходством изображенного жеста 
с другими движениями (иного содержания), 
которые ребенку больше знакомы по лично-
му опыту .

• Ребенок «схватывает» общее содер-
жание, смысл взаимодействия, но не аргу-
ментирует ответ («дружат, потому что дру-
жат»; «потому что я думаю так»; «не знаю») 
или признает, что ему «трудно сказать» .

Обсуждение

Отсутствие статистически значимых раз-
личий в результатах детей 6-го года жизни, 
опрошенных в разные годы, а также между 
мальчиками и девочками в каждой выборке 
свидетельствует о том, что данные, полу-
ченные по методике «Эмоциональные взаи-
модействия», отражают общую тенденцию в 
развитии у детей этого возраста спонтанных 
представлений о переживаниях людей, кото-
рые опираются на личный опыт: дети в целом 
верно «считывают» смысл взаимоотношений, 
эмоции изображенных на картинках персона-
жей, если подобные ситуации знакомы им по 
собственным переживаниям . Личные пере-
живания как сложный комплекс эмоциональ-
но-когнитивных, регуляторных, мнемических 
процессов, сочетающихся с уникальными 
телесными ощущениями, становятся основой 
для формирования (и последующего уточне-
ния) представлений о переживаниях людей, 
позволяющих не только понимать эмоции, 
характер отношений окружающих, но и со-
переживать им как в реальных ситуациях, так 
и в воображаемых (в игре, при восприятии 
произведений искусства) .

Дети 6-го года жизни, опираясь на свои 
представления о переживаниях людей, де-
монстрируют (в опросе) разную степень их 
осознанности, что можно понять по наличию, 
полноте описаний невербальных признаков 
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или их отсутствию . Одни дети достаточно 
определенно формулируют словесные от-
веты, отражающие эмоциональное содер-
жание взаимодействий на картинке, и точно 
указывают на соответствующие невербаль-
ные признаки; другие с трудом подбирают 
слова, но используют изобразительные 
средства, повторяя жесты, как на картинке, 
или указывают на часть изображения (осо-
бенности позы, жеста); кто-то никак не мо-
жет аргументировать свой ответ, хотя более 
или менее верно опознает общий характер 
взаимодействия, переживаний . Вероят-
но, эти различия возникают из-за того, что 
взрослые, окружающие ребенка, демон-
стрируют собственным поведением разные 
образцы невербального проявления пере-
живаний, а также разную степень внимания 
к невербальным особенностям общения . 
Внимание взрослых (в семье и в детском са-
ду) к позитивно-эмоциональному общению с 
детьми и между детьми с привлечением их 
к действенному сочувствию сверстникам, 
взаимопомощи, общности эмоциональных 
переживаний и взаимной симпатии между 
членами группы [7] может способствовать 
осознанию эмоциональных представлений .

Возможно, благодаря дополнительным, 
не подсказывающим, но направляющим во-
просам можно выявить не только актуальную 
степень осознанности ребенком наблюда-
емых переживаний и их невербальных при-
знаков, но и процесс осознания посредством 
словесного их определения или выделения 
(с помощью жеста) элементов из общего 
контекста .

В целом детям 6-го года жизни доступно 
распознавание смысла переживаний и эмо-
циональных взаимодействий между партне-
рами по общению с ориентацией на невер-
бальные особенности поведения . Они дают 
словесные пояснения, чаще указывая на 
жесты и реже — на особенности позы, улав-
ливая нюансы переживаний . При этом они 
очень активно ориентируются и на взаимное 
пространственное расположение участников 
ситуации, поясняя, кто куда движется (на-
правление относительно партнера) или как 
повернут (ракурс) к партнеру .

Ошибки в словесном определении смыс-
ла отдельных жестов, действий влекут ошиб-
ки в понимании характера взаимодействия и 
в целом содержания отношений . В исключи-
тельных случаях ребенок, озвучив неверную 
интерпретацию переживаний персонажей 
или их взаимоотношений на основе отдель-
ных жестов, затем исправлял ошибку, исходя 
из «возвратного» восприятия целостного кон-
текста ситуации, изображенной на картинке . 
Но гораздо чаще ошибки в интерпретации 
жестов возникали из-за изолированности и 
неточности восприятия отдельных жестов 
вне их связи с целостным содержанием изо-
браженной ситуации или из-за внешнего 
сходства с другим жестом, знакомым ребен-
ку по личному опыту . Так, по картинке (№ 2) 
«дразнит — плачет» многие дети не опознали 
жест-дразнилку (показать нос), а положение 
рук изображенного человечка соотнесли, ве-
роятно, с более известным им изобразитель-
ным жестом игры на воображаемой дудочке, 
который они могли наблюдать или исполнять 
(например, на утреннике) . Возможно, жест 
«показать нос», чтобы поддразнить другого, 
уходит из субкультуры дошкольников или бо-
лее актуален у детей других возрастов .

Полученные результаты по методике 
«Эмоциональные взаимодействия» не совпа-
дают с данными другого исследования [18], 
где у подавляющего большинства (до 75%) 
детей 5—7 лет выявлен высокий уровень 
распознавания (по картинкам) эмоциональ-
ных состояний людей . На наш взгляд, такой 
«высокий» результат является следствием 
некорректной системы оценки (которая, к 
сожалению, автором не описывается) . Наша 
методика и система оценки более адекватно 
и дифференцированно отражают особен-
ности детей 6-го года жизни в понимании 
эмоций людей, что позволяет судить об их 
спонтанных эмоциональных представлениях .

Таким образом, можно констатировать 
следующее:

1 . Гипотеза подтверждена: спонтан-
ные эмоциональные представления детей 
6-го года жизни в целом верно отражают 
смысл переживаний людей с ориентировкой 
на внешние невербальные признаки .
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2 . Дети 6-го года жизни в силу личного 
жизненного опыта (без специального обу-
чения) могут распознавать более или менее 
точно эмоциональный смысл взаимодей-
ствий и переживаний людей (изображен-
ных на картинках) — с разной степенью 
осознанности невербальных признаков, по 
которым они ориентируются: от способности 
аргументировать свой ответ с называнием, 
указанием этих признаков до признания за-
труднений в таком обосновании .

3 . Невербальные признаки, по которым 
могут ориентироваться дети 6-го года жизни 
при распознавании эмоционального смыс-
ла взаимодействий — это относительная 
величина личного пространства каждого из 
участников ситуации (на картинке), их взаим-
ное расположение (ракурсы) и перемещения 
(сближаются, удаляются), особенности позы, 
жесты (в том числе положения кистей рук) . 
Эти словесные пояснения, невербальные ука-

зания на фрагменты изображений чаще всего 
имеют место после распознавания целостно-
го контекста ситуации взаимодействия персо-
нажей на картинке или общего характера их 
взаимоотношений (целое раньше частей) .

4 . Ошибочная интерпретация того или 
иного жеста возникает на основе неточности 
в восприятии внешних особенностей, без уче-
та его сочетания с другими особенностями 
невербального поведения и/или по внешнему 
сходству с другими движениями, больше зна-
комыми ребенку по личному опыту . Ошибка 
в интерпретации жеста может исказить по-
нимание эмоционального смысла ситуации в 
целом, характера взаимоотношений .

Задача предстоящих исследований 
спонтанных представлений дошкольников о 
переживаниях людей — сравнение резуль-
татов детей 6-го года жизни, изложенных в 
этой статье, с данными детей 5-го и 7-го лет 
жизни, полученными по этой же методике .
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Представлены результаты эмпирического изучения особенностей вну-
тренней позиции взрослого как мотивационной основы готовности к са-
моопределению у современных старшеклассников и студентов коллед-
жей . Исследование посвящено анализу внутренней позиции взрослого у 
учащихся юношеского возраста, рассматриваемой как сплав социальной 
потребности в самостоятельности и познавательной потребности, на-
правленной на получение профессионального образования . Проверя-
лась гипотеза о своеобразии изучаемого психологического феномена, 
обусловленном тем, что внешние условия развития (средовые факторы 
и институциональные требования к взрослению) опережают становление 
внутренних условий, обеспечивающих личностную психологическую го-
товность современных молодых людей к самоопределению . Для реше-
ния поставленных задач использовались стандартизированные шкаль-
ные методики, направленные на диагностику уровня профессиональной 
идентичности (А .А . Азбель), выявление уровня притязаний и самооценки 
(шкала Дембо-Рубинштейн в модификации А .М . Прихожан), диагностику 
уровня субъективного контроля (модификация А .Г . Грецова), изучение 
эмоционального отношения к учению (модификация А .Д . Андреевой-
А .М . Прихожан) . Выборка исследования — 191 человек, старшекласс-
ники общеобразовательных школ и студенты 1—2 курсов колледжей 
городов Москвы и Орска . Проведенные корреляционный, кластерный 
и факторный анализы полученных данных подтвердили выдвинутые 
предположения о структуре внутренней позиции взрослого у учащихся 
раннего юношеского возраста и особенностях ее становления в условиях 
постиндустриального общества . Показано, что формирование профес-
сиональной идентичности современных старшеклассников и студентов 
колледжей в большей степени соответствует объективным требованиям 
социальной ситуации, нежели уровню личностной зрелости, необходимо-
му для принятия осознанных решений .
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The article presents the results of an empirical study dealing with the features 
of the adult internal position as a motivational basis for self-determination in 
modern high school and college students . The study aims to analyze the adult 
internal position in adolescent students, which is seen as a confluence of the 
social need for autonomy and the cognitive need for professional education . 
The hypothesis was tested that the peculiarity of the studied psychological 
phenomenon is due to the fact that the external conditions of development 
(environmental factors and institutional requirements for growing up) outpace 
the formation of internal conditions that ensure the modern young people’s 
individual psychological readiness for self-determination . We tested the as-
sumption that the institutional requirements for adulthood outpaced the modern 
young people’s individual psychological readiness for self-determination . Stan-
dardized scale methods were used to diagnose the level of professional iden-
tity (A . Azbel), the level of ambition and self-esteem (the Dembo-Rubinshtein 
scale modified by A . Prikhozhan), the level of subjective control (modified by 
A . Gretsov), as well as to study the emotional attitude towards learning (modi-
fied by A . Andreeva-A . Prikhozhan) . The sample of the study is 191 people, 
high school and colleges students from Moscow and Orsk . Correlative, clus-
ter and factor analysis of the data obtained confirmed the assumptions made 
about the structure of the adult internal position in the early youth and the fea-
tures of its formation in post-industrial societies . It is shown that the formation 
of the professional identity of modern high school and college students is more 
consistent with the objective requirements of the social situation, rather than 
the level of personal maturity necessary for making informed decisions .
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Введение

Сегодняшние старшеклассники и студен-
ты средних профессиональных учебных за-
ведений, как и их сверстники прежних лет, 
стоят на пороге вступления во взрослую 
самостоятельную жизнь . Предполагается, 
что достигнутый к этому времени уровень 
психологической зрелости позволяет им 
благополучно принять первые самостоятель-
ные и ответственные решения относительно 
собственного будущего . Мерилом этой зре-
лости становится, по определению Л .И . Бо-
жович, возникновение внутренней позиции 
взрослого — важнейшего новообразования 
раннего юношеского возраста, связанного с 
самоопределением и завершающего онтоге-
нетическое развитие личности ребенка [2] . 
Актуальность исследования данной пробле-
мы в современных социокультурных и эко-
номических реалиях обусловлена высокими 
темпами и множественностью изменений, 
происходящих в мире профессий и в си-
стеме образования, затрудняющих процесс 
самоопределения молодежи, поиска своей 
профессиональной идентичности и образо-
вательного маршрута, выбора жизненной 
позиции и социальной среды [1; 6; 18; 23] .

Многие исследователи раннего юноше-
ского возраста также подчеркивали, что 
устремленность в будущее становится ос-
новной направленностью личности, а цен-
тром интересов и планов юношей становится 
проблема выбора и получения профессии . 
Исходя из этого, в качестве важнейшего но-
вообразования раннего юношеского возрас-
та они рассматривали профессиональное и 
социальное самоопределение, готовность к 

которому обусловлена возникновением вну-
тренней позиции взрослого человека [21; 22] .

Само понятие внутренней позиции лич-
ности как мотивационного образования 
было введено Л .И . Божович еще в 1951 г . в 
качестве характеристики психологической 
готовности ребенка к поступлению в школу, 
вхождению в систему ее социальных и учеб-
ных норм и требований [2] . Содержание по-
нятия «внутренняя позиция личности» пере-
сматривалось и уточнялось исследователя-
ми на протяжении нескольких десятилетий; 
оно перестало ограничиваться только учеб-
ной деятельностью школьников и распро-
странилось на другие жизненные ситуации, 
связанные с принятием новой социальной 
роли, вступлением в новую систему обще-
ственных отношений [15; 17; 19] . Феномен, 
описанный впервые в контексте пережива-
ния ребенком кризиса семи лет, по праву за-
нял свое место в симптоматике личностных 
кризисов как показатель того, что прожитый 
период исчерпал для субъекта свой ресурс . 
Возникновение новой внутренней позиции 
свидетельствует о том, что человек нашел 
сферу для своего дальнейшего развития и 
готов к вступлению в новую систему обще-
ственных отношений . Д .В . Лубовский вы-
деляет важнейший смысловой аспект вну-
тренней позиции, подчеркивая, что она не 
может быть навязана внешним окружением, 
это сознательный выбор человеком своего 
места в жизни, сделанный и принятый в со-
ответствии с внутренними побуждениями [9] .

Данное исследование направлено на из-
учение особенностей внутренней позиции 
взрослого, рассматриваемой в качестве 
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новообразования нормативного кризиса 
развития в раннем юношеском возрасте 
(16—18 лет) . Внутренняя позиция взрослого 
как сложное психологическое образование 
предполагает не только мотивационную го-
товность субъекта к принятию норм взрос-
лой жизни, то есть социальной роли взрос-
лого члена общества, но и достаточный уро-
вень зрелости личностных качеств, который 
позволит удовлетворить эту потребность . 
Опираясь на понимание внутренней позиции 
личности, разрабатывавшееся в научной 
школе Л .И . Божович, мы определяем данное 
новообразование юношеского возраста как 
сплав социального компонента, связанного 
со стремлением и психологической готовно-
стью к самостоятельности, и познаватель-
ной мотивации, направленной на освоение 
профессии либо подготовку к профессио-
нальному обучению как способу обретения 
жизненной независимости . Внутренняя по-
зиция взрослого является тем мотивацион-
ным механизмом, который помогает стар-
шеклассникам перейти на новый уровень 
общественных отношений, требующих от 
человека самостоятельности и ответствен-
ности за свои решения и поступки .

Классическим обоснованием кризиса 
возрастного развития ребенка считается 
возникновение и углубление разрыва между 
возросшими социальными, личностными 
и познавательными возможностями и по-
требностями ребенка и отстающими от них, 
сохраняющимися неизменными условиями 
среды . Своеобразие нынешнего норматив-
ного кризиса взросления определяется циви-
лизационными процессами, характерными 
для общества префигуративной культуры, 
в котором стремительные изменения всех 
аспектов жизни опережают психологическое 
развитие детей и подростков, ограничивают 
возможности планирования будущего .

В этой связи гипотезой настоящего ис-
следования стало предположение о том, что 
становление внутренней позиции взрослого 
у современных учащихся юношеского воз-
раста определяется обратным относительно 
классического соотношением внутренних 
(психологических) и внешних (социальных) 

условий развития . Психологическая зре-
лость молодых людей, их готовность к при-
нятию новых обстоятельств и требований 
жизни отстает от таких институциональных 
требований к взрослению, как переход с од-
ной ступени образования на другую и необ-
ходимость принятия ответственных решений 
в плане самоопределения .

Методы исследования

Методологической основой исследова-
ния являются культурно-историческая тео-
рия Л .С . Выготского, теория развития лич-
ности в онтогенезе Л .И . Божович, концепция 
становления готовности к самоопределению 
в юношеском возрасте И .В . Дубровиной . Та-
кой подход обеспечивает преемственность и 
дальнейшее развитие идей, разрабатывав-
шихся в ставших классическими работах от-
ечественных психологов .

Для диагностики социального компо-
нента внутренней позиции взрослого ис-
пользованы стандартизированные шкаль-
ные методики .

В качестве основного показателя готов-
ности к профессиональному самоопределе-
нию рассматривалась сформированность 
статусов профессиональной идентичности 
учащихся . Для получения соответствующих 
эмпирических данных была использована 
методика изучения статусов профессиональ-
ной идентичности А .А . Азбель [5] . Методика 
представляет собой опросник, позволяющий 
выявить позиции респондента в отношении 
своего будущего, роли внешних факторов 
в определении данной позиции, а также на-
личие или отсутствие кризисной позиции по 
данным вопросам .

Уровень субъективного контроля (УСК), 
баланс интернальности и экстернальности 
по отношению к значимым жизненным си-
туациям являются показателем зрелости 
личностных позиций молодых людей, их 
готовности к принятию ответственности за 
свои решения и поступки . В качестве ин-
струмента исследования был выбран опрос-
ник «Уровень субъективного контроля», 
адаптированный для старшеклассников 
А .Г . Грецовым [5] .



62

Андреева А.Д., Бегунова Л.А., Лисичкина А.Г.
Особенности внутренней позиции взрослого у современных учащихся раннего юношеского возраста
Психологическая наука и образование . 2023 . Т . 28 . № 2

В исследовании использована методика 
определения самооценки и уровня притя-
заний Дембо—Рубинштейн в модификации 
А .М . Прихожан, предложившей дополнитель-
ные параметры обработки результатов [13] .

Познавательная потребность рассма-
тривалась в контексте диагностики эмоцио-
нального отношения к учению как совокупно-
сти показателей познавательной активности 
(интереса), тревожности, гнева и мотивации 
достижения (методика А .Д . Андреевой-
А .М . Прихожан) [13] .

Эмпирические данные были сопостав-
лены и проанализированы с применением 
статистического пакета IBM SPSS Statistics 
23 .0: корреляционного, кластерного (метод 
k-средних) и факторного анализов с целью 
выявления общевозрастных характеристик 
изучаемого феномена, без учета гендерных 
и средовых различий . Разделение на соот-
ветствующие подгруппы уменьшало объем 
выборки и снижало достоверность результа-
тов анализа .

Результаты исследования

В исследовании участвовала группа 
респондентов (учащихся 10—11 классов 
общеобразовательных школ и студентов 

1—2 курсов колледжей городов Москвы и 
Орска, всего 191 человек), давших согласие 
на идентификацию эмпирических данных, 
полученных от них по разным методикам .

Мы провели корреляционный анализ для 
изучения взаимосвязи общей интернально-
сти, индивидуальных особенностей отноше-
ния к учению, самооценки, уровня притяза-
ний и показателей профессиональной иден-
тичности (данные представлены в табл . 1) .

Обнаружено, что неопределенная про-
фессиональная идентичность отрицатель-
но коррелирует с общей интернальностью 
(r=-0,147, p=0,046), познавательной актив-
ностью (r=0,218, p=0,003), мотивацией до-
стижения (r=-0,297, p=0,001) и уровнем при-
тязаний (r=-0,198, p=0,007), что свидетель-
ствует о неготовности учащихся к принятию 
ответственных жизненных решений .

Мораторий на принятие решения в пла-
не профессионального самоопределения 
вызывает тревогу (r=0,196, p=0,008), свиде-
тельствующую о напряженности социальной 
ситуации развития для данной группы уча-
щихся, осознании ими важности самоопре-
деления и своей неготовности к выбору .

Сформированная профессиональная 
идентичность положительно взаимосвяза-

Таблица 1
Корреляционные связи общей интернальности, отношения к учению 

(познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева), 
профессиональной идентичности, самооценки и уровня притязаний
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Неопределенная профессиональная 
идентичность

–0,147* –0,218** –0,297** –0,198**

Мораторий 0,196**

Сформированная профессиональная 
идентичность

0,250** 0,179* 0,154* –0,258** 0,583**

Навязанная профессиональная 
идентичность

–0,198** 0,165*

Примечание. ** — корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя), * — корреляция значима на уровне 
0,05 (двусторонняя) .
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на с познавательной активностью (r=0,179, 
p=0,015), общей интернальностью (r=0,250, 
p=0,001), мотивацией достижения (r=0,583, 
p=0,0001) . Выявлены отрицательные взаи-
мосвязи сформированной профессиональ-
ной идентичности и тревожности (r=-0,258, 
p=0,0001), гнева (r=-0,154, p=0,038) . Такое 
соотношение изучаемых параметров может 
рассматриваться как признак благополучного 
становления внутренней позиции взрослого .

Навязанная профессиональная идентич-
ность отрицательно коррелирует с общей 
интернальностью (r=-0,198, p=0,007) и по-
ложительно — с гневом (r=0,165, p=0,026), 
что можно интерпретировать как осознанное 
подчинение учащихся принужденному выбо-
ру дальнейшего образовательного маршрута .

Корреляционный анализ показал значи-
мые положительные и отрицательные связи 

изучаемых параметров внутренней позиции 
взрослого, что подтверждает правомерность 
анализа ее структуры как сплава социаль-
ных и познавательных потребностей .

Для выявления структуры внутренней 
позиции взрослого современных юношей и 
девушек мы провели эксплораторный фак-
торный анализ . Факторный анализ матрицы 
корреляций методом главных компонент с 
Варимакс вращением показал, что на ос-
новании критерия Кайзера может быть вы-
делено 3 фактора, объединяющих 53,83% 
кумулятивной дисперсии .

Возможность применения факторно-
го анализа была подтверждена значени-
ем критерия Кайзера—Мейера—Олкина 
(КМО=0,781), а также критерием сферично-
сти Бартлетта (χ2=3707,62 и p<0,001) . Фак-
торные нагрузки отражены в табл . 2 .

Таблица 2
Матрица факторных нагрузок

Параметры

Фактор 1 
(авторитет у 
сверстников, 
% общей дис-
персии 33,933)

Фактор 2 
(притязание на 

признание, 
% общей дис-
персии 11,434)

Фактор 3 
(готовность к 

самоопределе-
нию, % общей 

дисперсии 8,472)

Самооценка «авторитет у сверстников» 0,752 0,276

Самооценка «красивый» 0,160 0,736

Самооценка «хороший характер» 0,228 0,705

Самооценка «способный» 0,692

Самооценка «уверенность в себе» 0,690 0,195 0,319

Самооценка «умный» 0,630 0,193

Мотивация достижений 0,347 0,292 0,281

Уровень притязаний «умный» 0,129 0,850

Уровень притязаний «уверенность в себе» 0,186 0,769 0,240

Уровень притязаний «способный» 0,207 0,708

Уровень притязаний «авторитет у сверстников» 0,406 0,670

Уровень притязаний «хороший характер» 0,300 0,667

Уровень притязаний «красивый» 0,391 0,634

Тревожность –0,258 –0,755

Гнев –0,101 –0,699

Общая интернальность 0,119 0,129 0,694

Познавательная активность 0,394 0,160 0,579

Сформированная профессиональная идентич-
ность

0,512

Примечание. Жирным шрифтом выделены наибольшие факторные нагрузки .
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Представленные в табл . 2 данные позво-
лили выделить доминирующие личностные 
характеристики современных учащихся ран-
него юношеского возраста . Обнаружено, что 
наибольший вес имеют особенности лично-
сти и мотивации, типичные для подростков, 
а наименьший из значимых показателей 
имеют личностные характеристики, связан-
ные с готовностью к профессиональному са-
моопределению . Часть показателей вошли в 
факторную структуру с низкими значениями 
(меньше 0,4), поэтому не рассматривались 
при анализе .

Следующим шагом анализа было вы-
деление групп (кластеров) учащихся на 
основании выраженности профессиональ-
ной идентичности (навязанная професси-
ональная идентичность, неопределенная 
профессиональная идентичность, морато-
рий, сформированная профессиональная 
идентичность) . Для кластеризации был ис-
пользован метод k-средних, данные пред-
ставлены в табл . 3 .

Кластерный анализ позволил провести 
более глубокий анализ соотношения изучае-

мых параметров и выявить четыре типологи-
ческие группы учащихся, характеризующих-
ся различными уровнями сформированности 
внутренней позиции взрослого, подробная 
характеристика которых будет дана в про-
цессе обсуждения результатов исследова-
ния . Отметим здесь, что определяющим 
фактором выделения групп является уро-
вень сформированности профессиональной 
идентичности .

Обсуждение результатов

По итогам факторного анализа наи-
большую нагрузку получил первый фактор 
(авторитет у сверстников), объединивший 
в себе самооценки по шкалам «авторитет у 
сверстников», «способный», «уверенный в 
себе», «умный» и мотивацию достижений в 
учебной деятельности . Такая структура лич-
ностной сферы традиционно описывалась 
как типичная для учащихся подросткового 
возраста . Л .И . Божович, опираясь как на 
собственные данные, так и на результаты 
современных ей зарубежных авторов, от-
мечает: «…главным, ведущим мотивом по-

Таблица 3
Средние значения социальных и познавательных компонентов 

внутренней позиции взрослого в кластерах
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Неопределенная профессиональная идентичность 4,82 3,26 2,33 3,13

Мораторий 11,39 12,73 11,96 12,00

Сформированная профессиональная идентичность 6,27 9,37 9,88 8,63

Навязанная профессиональная идентичность 1,18 1,28 1,31 1,35

Общая интернальность 15,60 16,62 18,22 13,31

Познавательная активность 24,80 26,74 29,97 24,63

Мотивация достижения 25,67 26,44 28,74 25,31

Тревожность 22,60 20,65 19,62 23,44

Гнев 16 15,79 15,07 18

Общий показатель самооценки 58,5 64 82 54

Общий показатель уровня притязаний 63 83,5 93,5 87
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ведения и деятельности учащихся в школе 
является стремление найти свое место сре-
ди товарищей» [2, с . 242; 5] .

Второй фактор — притязания на при-
знание — объединил в себе притязания по 
шкалам «умный», «уверенный в себе», «спо-
собный», «авторитет у сверстников», «хоро-
ший характер», «красивый» . Классические 
исследования отечественных психологов в 
области психологии подростков убедительно 
показывали, что этот возраст является сен-
зитивным периодом для развития самооцен-
ки [2; 11; 14] .

Оба этих фактора говорят о высокой зна-
чимости для наших респондентов статусных 
ожиданий, основанных как на реальных до-
стижениях, так и на притязаниях в области 
межличностных отношений . Полученные 
данные свидетельствуют о том, что эта тен-
денция характерна для большей части со-
временных учащихся старших классов шко-
лы и младших курсов колледжей .

Единственным фактором, в который 
вошла ориентированность на взрослое бу-
дущее, оказался имеющий наименьший 
вес третий фактор (готовность к самоопре-
делению), объединивший самооценку по 
шкале «хороший характер», общую интер-
нальность, познавательную активность и 
сформированную профессиональную иден-
тичность . Тревожность и гнев коррелируют 
с ним с отрицательными значениями . Такое 
соотношение рассматриваемых параметров 
свидетельствует о восприятии молодыми 
людьми себя соответствующими наличной 
социальной ситуации развития (то есть 
«хороших», «правильных»), связанной с не-
обходимостью выбора дальнейшего образо-
вательного маршрута и профессиональным 
самоопределением [5; 12] .

Таким образом, мы видим, что с точки 
зрения зрелости личностных качеств совре-
менные учащиеся раннего юношеского воз-
раста оказываются ближе к подростковому 
периоду развития советских школьников, 
в то время как старшеклассники той поры 
демонстрировали резкую смену внутренней 
позиции, доминирование мотивации, свя-
занной с выбором профессии, получением 

соответствующего образования [2; 7; 8; 10; 
16; 20; 21; 22] .

По результатам кластерного анализа 
наименьшую по численности группу состави-
ли учащиеся (9,2%) с неопределенной про-
фессиональной идентичностью, с низкими 
показателями средних значений общей ин-
тернальности, познавательной активности, 
мотивации достижений, а также самооценки 
и уровня притязаний . Это наиболее пассив-
ная в отношении самоопределения группа 
учащихся, для которых не только их буду-
щее, но и текущее настоящее не являются 
сферой интересов и личных усилий .

Следующая по численности группа объ-
единила учащихся (25,8%), придерживаю-
щихся моратория на профессиональное са-
моопределение . Она характеризуется сред-
ними значениями общей интернальности, 
познавательной активности, мотивации до-
стижений, самооценки и уровня притязаний . 
Тревожность и гнев соответствуют низкому 
показателю средних значений . Социальная 
ситуация развития этих учащихся складыва-
ется из понимания ими реальной необходи-
мости и неизбежности принятия решения в 
плане самоопределения и психологической 
неготовности к нему . Можно предположить, 
что они находятся как бы в преддверии при-
нятия внутренней позиции взрослого, «на 
низком старте», именно этой своеобразной 
отсроченной направленностью в будущее 
можно объяснить низкие показатели тревож-
ности и гнева .

В наибольший по численности кластер 
(55%) вошли учащиеся, имеющие сфор-
мированный уровень профессиональной 
идентичности, высокие показатели сред-
них значений познавательной активности и 
мотивации достижения, низкие показатели 
средних значений тревожности и гнева, вы-
сокие показатели средних значений общей 
интернальности, самооценки и уровня притя-
заний . Мы рассматриваем такое сочетание 
показателей изучаемых компонентов вну-
тренней позиции взрослого как продуктив-
ное, демонстрирующее, что эти учащиеся 
готовы к самостоятельному и ответственно-
му решению относительно своего будущего 
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профессионального образования, стремятся 
учиться и достаточно высоко оценивают свои 
возможности в достижении поставленной 
цели . Сопутствующий этому низкий уровень 
негативных эмоциональных переживаний 
свидетельствует о соответствии их устрем-
ленности в будущее ведущим задачам воз-
растного развития в юношеском возрасте .

Навязанная профессиональная идентич-
ность, сочетающаяся с высокими показате-
лями средних значений тревожности и гнева, 
самыми низкими показателями средних зна-
чений самооценки, общей интернальности 
и познавательной активности, но высокими 
показателями средних значений уровня 
притязаний, обнаружена у 10% учащихся . 
Несформированность у этих учащихся со-
циальных и познавательных компонентов 
внутренней позиции взрослого в сочетании 
с принудительным выбором маршрута про-
фессионального образования вызывает не-
гативное эмоциональное отношение к учебе . 
Высокие показатели уровня притязаний вы-
ступают своеобразным защитным механиз-
мом, оправдывающим низкий уровень лич-
ной ответственности за свое будущее .

Проведенный кластерный анализ про-
демонстрировал благополучный процесс 
становления внутренней позиции взрослого 
более чем у половины учащихся раннего 
юношеского возраста и позволил предпо-
ложить готовность к принятию этой позиции 
у еще 25% респондентов; неблагоприятное 
формирование взрослого отношения к сво-
ему будущему выявлено лишь у пятой части 
участников исследования . Полученный ре-
зультат соответствует ведущей возрастной 
закономерности психологического развития 
в юношеском возрасте — устремленности 
в будущее, а также подтверждает коррект-
ность понимания внутренней позиции взрос-
лого как сплава социальных и познаватель-
ных мотивов, направленных на освоение 
профессии . Такую структуру профессио-
нальной идентичности можно рассматривать 

как нормативную для учащихся раннего 
юношеского возраста, переживающих 
кризис самоопределения, обусловленный 
противоречием между институциональными 
требованиями к выпускнику школы и субъ-
ективными трудностями профессионально-
го выбора в условиях быстро меняющегося 
рынка труда .

Выводы

Полученные данные подтвердили право-
мерность понимания внутренней позиции 
взрослого у учащихся раннего юношеского 
возраста как сплава двух основных по-
требностей — социальной, связанной с об-
ретением самостоятельности и принятием 
ответственности за свое будущее, и позна-
вательной, направленной на освоение про-
фессии как условия будущей независимости 
от родительской семьи .

Сопоставление результатов кластерного 
и факторного анализов позволило сделать 
вывод о том, что формирование професси-
ональной идентичности, то есть готовности к 
профессиональному самоопределению, опе-
режает личностную зрелость современных 
учащихся 16—18-летнего возраста .

Мы предполагаем, что этот разрыв обу-
словлен давлением институциональных тре-
бований к профессиональному самоопреде-
лению, возрастные рубежи которых (завер-
шение среднего образования, достижение 
совершеннолетия, призыв на военную служ-
бу) практически не меняются на протяжении 
нескольких десятков лет, однако сегодня они 
предъявляются к молодым людям, большая 
часть которых находится на подростковом 
уровне личностного развития . Иными слова-
ми, формирование профессиональной иден-
тичности современных старшеклассников 
и студентов колледжей в большей степени 
соответствует объективным требованиям со-
циальной ситуации, нежели уровню личност-
ной зрелости, необходимому для принятия 
ответственных решений .
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Представлены материалы исследования эффективности подготовки к 
родам и индивидуального сопровождения родов в России . Обращается 
внимание на то, что подготовка к родам — распространенная практика 
со спорной эффективностью для психологического и физического бла-
гополучия женщин . Отмечается, что преимущества непрерывной под-
держки в родах показаны в сотнях исследований, но ее реальная воз-
можность значимо ниже . Целью проведенного авторами исследования 
было сравнение эффективности подготовки к родам и индивидуального 
сопровождения родов в контексте опыта родов (способа родов и опы-
та акушерского насилия) и его психологического восприятия (степени 
удовлетворенности родами и самочувствия женщин после родов) в Рос-
сии . Для этого в феврале—марте 2021 г . матери младенцев в возрасте 
0—13 месяцев (N=1645) приняли участие в исследовании . Полученные 
результаты указывают на то, что подготовка к родам не имеет связи со 
способом родов, самочувствием женщины после родов и со степенью 
удовлетворенности опытом родов (p>0,70) . Женщины, которые рожали 
без поддержки, были менее удовлетворены своими родами, чаще стал-
кивались с акушерским насилием, их роды чаще проходили путем кеса-
рева сечения, было худшее самочувствие после родов (p<0,001) . Таким 
образом, поддержка женщин во время родов — это безопасный способ 
улучшения опыта родов и качества жизни матерей в целом .

Ключевые слова: роды, подготовка к родам, сопровождение родов, до-
ула, психологическое сопровождение родов, акушерское насилие, удов-
летворенность родами .
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Antenatal education is a common practice with disputable effects on women’s 
psychological and physical wellbeing . By contrast, there are hundreds of stud-
ies that confirm benefits of continuous support during labour, however, women 
have much less chances to have such support . The purpose of this study was 
to compare the effectiveness of antenatal education and individual labour sup-
port in the context of childbirth experience (the mode of birth and obstetric 
violence) and its psychological perception (birth satisfaction and physical 
wellbeing of women after childbirth) in Russia . The study was conducted in 
February—March 2021 and included mothers of infants aged 0—13 months 
(N=1645) . We found that antenatal education had no direct association with 
the mode of birth, women’s physical wellbeing after childbirth and birth satisfac-
tion (p>0,70) . Women who gave birth without individual labour support were 
less satisfied with their birth experience, more likely to experience obstetric 
violence, and more often gave birth via caesarean section (p<0,001) . Thus, 
labour support is a safe way to improve childbirth experience and maternal 
quality of life in general .

Keywords: labor and birth, childbirth education, labour support, doula, emo-
tional support, obstetric violence, birth satisfaction .
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Введение

Курсы подготовки к родам — распро-
страненная практика, однако их эффектив-
ность в отношении влияния на возможные 
исходы родов остается предметом споров 
как из-за большого разнообразия обучаю-
щих программ и их неоднородности, так и 
из-за ошибки предвзятости публикаций [18] . 
Так, например, два исследования, опубли-
кованные в 2021 году, показывают противо-
речивые результаты: в одном из них в группе 
женщин, прошедших дородовую подготовку, 
статистически чаще роды проходили ваги-
нально [17], тогда как в другом исследовании 
связи между подготовкой к родам и способом 
родоразрешения не обнаружили [33] . Более 
того, подготовка к родам может способство-
вать снижению риска акушерского насилия 
в родах — физического, сексуального и/или 
словесного оскорбления, запугивания, при-
нуждения, унижения и/или нападения, кото-
рое совершается медицинским персоналом 
[35] . Однако имеющиеся на сегодня данные 
противоречивы . В частности, в Италии отсут-
ствие дородовой подготовки на специальных 
курсах являлось фактором риска для акушер-
ского насилия в родах [31], тогда как в Испа-
нии женщины, посещавшие подобные курсы, 
чаще сталкивались с насилием в родах [28] .

Однако подготовка к родам, по некото-
рым данным, может способствовать улучше-
нию долгосрочных психосоциальных исходов 
за счет снижения частоты неудовлетворен-
ности родами у женщин, которая, в свою 
очередь, чаще ведет к послеродовой депрес-
сии и посттравматическим стрессовым рас-
стройствам [14; 19; 20] . Другой путь, по кото-
рому дородовая подготовка может повлиять 
на удовлетворенность родами — уменьше-
ние несоответствия между ожиданиями от-

носительно родов во время беременности и 
тем, что происходило в самих родах [22; 23] .

В России и на постсоветском простран-
стве курсы подготовки к родам начали воз-
никать в 1980-х годах и представляли собой 
закрытые сообщества родителей со схожими 
ценностями, в которых одна или несколько 
опытных мам, часто без медицинского/аку-
шерского образования, брала на себя роль 
инструктора и готовила других участниц к 
родам [6] . Со временем и под влиянием из-
менившихся запросов со стороны беремен-
ных женщин такие курсы трансформирова-
лись в полноценные антенатальные школы 
и центры, которые соблюдают этический 
кодекс ведущих по подготовке к родам [6] .

При этом в России слабо представлены 
исследования, рассматривающие влияние до-
родовой подготовки на исходы родов . Среди 
немногочисленных опубликованных в послед-
нее время работ отечественных специалистов 
можно выделить только несколько публика-
ций на эту тему . В частности, в диссертации 
К .А . Силаева было показано, что она позво-
ляет снизить частоту кесаревых сечений (КС), 
осложнений в родах (например, слабости ро-
довой деятельности), улучшить материнские 
и перинатальные исходы [4] . Аналогичные 
результаты показаны и в работе, посвященной 
дородовой подготовке беременных с опытом 
КС к вагинальным родам с рубцом на матке: 
после комплексной дородовой подготовки по-
вышается как число матерей, решивших пред-
принять попытку вагинальных родов с рубцом, 
так и число успешных вагинальных родов [11] .

Преимущества непрерывной поддержки в 
родах, напротив, показаны в сотнях исследова-
ний на десятках тысяч женщин . В 2003 году был 
опубликован первый Кокрейновский обзор1, по-
священный поддержке в родах, а в 2017 году 

For citation: Suarez A .D ., Shraibman L .A ., Yakupova V .A . Childbirth Education and Support Dur-
ing Labour: Association with Birth Satisfaction . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psy-
chological Science and Education, 2023 . Vol . 28, no . 2, pp . 70—82 . DOI: https://doi .org/10 .17759/
pse .2023280206 (In Russ .) .

1 Кокрейновские обзоры — это систематические обзоры первичных исследований в области здоровья 
человека, здравоохранения и политики здравоохранения, выполненные Кокрейновским сотрудничеством 
(https://russia .cochrane .org/ru) .



73

Suarez A.D., Shraibman L.A., Yakupova V.A.
Childbirth Education and Support During Labour: Association with Birth Satisfaction

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 2

вышло его очередное обновление [15] . В нем 
авторы рассмотрели данные 26 исследований 
и пришли к выводу, что женщины, получавшие 
непрерывную поддержку, получали множество 
преимуществ: у них чаще случались спонтан-
ные вагинальные роды и реже — инструмен-
тальные роды и КС, им реже требовались фар-
макологические препараты для обезболивания 
родов [15] . Те мамы, на чьих родах был кто-то, 
кто заботился только об их комфорте, чаще бы-
ли довольны родами и реже испытывали сим-
птомы послеродовой депрессии . Наибольшие 
положительные эффекты были показаны для 
сопровождающих, которые не являются частью 
системы родовспоможения и не входили в круг 
знакомых женщины до беременности и родов 
[24] . Учитывая такое количество положитель-
ных эффектов от присутствия поддерживаю-
щей фигуры в родах, а также отсутствие каких 
бы то ни было побочных эффектов, и Американ-
ский колледж акушеров-гинекологов (ACOG), 
и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендуют всем женщинам во время 
родов иметь непрерывную поддержку от того 
человека, которого они выбрали [12; 36] . Эмо-
циональный компонент доульской поддержки в 
родах включает в себя: разделение пережива-
ний роженицы без осуждения, подбадривание, 
снятие тревоги с помощью дыхательных техник 
и информирования о процессе родов [21; 29] .

В России присутствие партнера во вре-
мя родов в роддоме стало законным лишь в 
2012 году [16] . Однако небольшие роддома 
все еще могут запретить партнерам при-
сутствовать на родах из-за отсутствия ин-
дивидуальных палат . Присутствие на родах 
кого-либо еще, например, доулы или индиви-
дуальной акушерки, еще более осложнено . 
В большинстве роддомов возможность ин-
дивидуального сопровождения доулами/аку-
шерками доступна только по платному кон-
тракту и недоступна в рамках обязательного 
медицинского страхования (ОМС) . При этом 
родильные дома могут ограничивать доступ 
доулы в роддом, поскольку право женщины 
на доулу во время родов не гарантируется 
законом [5] . Таким образом, в России остро 
стоит проблема доступности непрерывной 
поддержки в родах . В то же время уже есть 

исследования на российских выборках, по-
казывающие положительные эффекты со-
провождения родов: женщины, рожающие 
с поддержкой, реже рожали путем КС, реже 
сталкивались с медицинскими процедурами 
и акушерским насилием во время родов [37] .

Таким образом, целью данного иссле-
дования было изучение связи подготовки к 
родам и индивидуального сопровождения 
родов со следующими компонентами опыта 
родов: со способом родов, опытом акушер-
ского насилия, степенью удовлетворенности 
родами, а также самочувствием женщины 
после родов в России .

Процедура, особенности выборки 
и способов исследования

Процедура проведения опроса
и участники
Исследование проходило с февраля по 

март 2021 года . Женщины получили при-
глашение принять участие в исследовании 
через тематические онлайн- и офлайн-со-
общества, курсы подготовки к родам . Опрос 
проводился онлайн с помощью инструмента 
Тестограф . Участницы были включены в ис-
следование, если на момент участия им бы-
ло более 18 лет, они умели читать и писать 
по-русски и родили в течение 14 месяцев 
до начала исследования . В соответствии 
с этими критериями в опросе приняли уча-
стие 1645 матерей младенцев в возрасте 
0—13 месяцев (M=6,93) .

Исследование было одобрено Этическим 
комитетом Российского психологического 
общества при Московском государственном 
университете имени М .В . Ломоносова . Всем 
участникам было предложено подписать ин-
формированное согласие с помощью онлайн-
инструмента Тестограф перед заполнением 
анкеты . Исследование проводилось в соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией ВМА .

Анкета о демографических
данных, опыте беременности и родов
Демографические характеристики
В опросе участницы указали возраст на 

момент рождения ребенка, уровень обра-
зования (среднее/средне-специальное/выс-
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шее), семейное положение (замужем/про-
живает совместно с партнером/не замужем), 
город, в котором проходили роды (Москва и 
столичный регион/другой город в России с 
населением >1 млн человек/другой город в 
России с населением <1 млн человек/страна 
СНГ/другая) .

Акушерско-медицинские 
характеристики
В анкете был ряд вопросов, касающихся 

опыта родов . Среди них женщины указали, 
на каком сроке беременности произошли 
роды (количество недель), сколько времени 
прошло после родов (количество месяцев), 
какие по счету были роды, каким способом 
прошли роды (вагинальные/КС) . Также бы-
ла собрана информация о том, какой тип 
медицинского обслуживания был выбран 
участницами для своих родов (роды в род-
доме по ОМС/роды в роддоме по контракту/
домашние роды) .

Кроме того, участниц просили сообщить, 
имело ли место акушерское насилие во вре-
мя родов . Если ответ был положительный, 
мы просили женщин отметить, с каким ви-
дом акушерского насилия они столкнулись 
(медицинские процедуры без согласия и 
одобрения пациентки/вербальная агрессия/
физическая агрессия (например, запрет 
двигаться, пить)/угрозы и обвинения/прием 
Кристеллера/отказ в обезболивании/игнори-
рование потребностей роженицы) .

Участницы также оценили свое самочув-
ствие после родов по 10-балльной шкале, 
где 1 — очень плохо, а 10 — превосходно .

Индивидуальное сопровождение
и подготовка к родам
Затем мы собрали информацию об ис-

точниках поддержки во время родов (без 
сопровождения/партнер/доула или инди-
видуальная акушерка/партнер+доула или 
акушерка) и типе подготовки к родам (без 
подготовки/самостоятельная подготовка/
специализированные курсы подготовки к 
родам/комбинированный тип, где участницы 
использовали несколько источников подго-
товки) . Также участницам исследования за-

давали вопрос, удалось ли им осуществить 
план по организации сопровождения родов, 
составленный во время беременности .

Опросник для изучения
удовлетворенности родами
Мы использовали русскоязычную вер-

сию скорректированного показателя Шка-
лы удовлетворенности родами (BSS-RI) для 
оценки уровня удовлетворенности родами 
[27] . Это короткий опросник, состоящий из 
6 пунктов, для самостоятельного оценива-
ния удовлетворенности опытом родов, где 
подшкалы отражают уровень стресса и бес-
покойства, чувство контроля и поддержку со 
стороны медицинского персонала . Для каж-
дого вопроса используется 3-балльная шка-
ла Лайкерта (диапазон 0—2, где 0 означает 
«нет», 1 означает «частично» и 2 означает 
«да») . Минимальный балл по результатам 
этого опросника — 0, максимальный — 12 . 
В данном исследовании коэффициент Крон-
баха для этой методики составил α=0,805 .

Статистический анализ
Мы исследовали связь типа сопровожде-

ния родов и подготовки к родам с компонен-
тами опыта родов, выраженными в метриче-
ских переменных (уровнем удовлетворенно-
сти родами, количеством видов акушерского 
насилия и самочувствием после родов), с 
помощью дисперсионного анализа .

Ассоциацию между типом сопровожде-
ния родов и типом подготовки к родам и 
компонентами опыта родов, выраженными 
в качественных переменных (способ родов 
и факт столкновения с акушерским наси-
лием), мы изучали с помощью Хи-квадрата 
Пирсона .

Акушерское насилие анализировалось 
как качественная переменная (факт стол-
кновения с акушерским насилием) и как 
метрическая переменная — общее число 
видов акушерского насилия, с которым стол-
кнулась женщина в родах .

Все статистические процедуры прово-
дились с поправкой на ковариаты (возраст 
матери на момент рождения ребенка, вре-
мя, которое прошло с момента родов, срок 
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беременности на момент родов) и случай-
ные факторы (город, в котором прошли 
роды, уровень образования, семейное по-
ложение) .

Статистический анализ выполнен с ис-
пользованием программного обеспечения 
SPSS 25 .

Результаты

Основные характеристики выборки 
представлены в репозитории OSF по ссыл-
ке: https://osf .io/trvh4 . Большинство участ-
ниц данного исследования замужем (94%), 
имеют высшее образование (91,8%), их 
роды прошли в крупных городах России с 
населением более 1 млн человек (60,2%) . 
Для большинства женщин роды были пер-
вые (59%), проходили в роддоме по ОМС 
(62%) и прошли вагинально (69%) . 58% 
участниц не удалось осуществить планы по 
сопровождению родов в связи с коронави-
русными ограничениями . Более четверти 
женщин столкнулись как минимум с одним 
из видов акушерского насилия (27,7%), из 
них большинство в виде вербальной агрес-
сии и хамства (15,6%) . Две трети участниц 
указали, что готовились к родам в той или 
иной форме (75,1%), наиболее популярной 
была самостоятельная подготовка (45,2%) . 
Абсолютное большинство участниц рожали 
без поддержки (73%) .

Связь типа подготовки к родам
и опыта родов
Мы выделили 4 группы подготовки к родам: 

отсутствие подготовки, самостоятельная под-
готовка, курсы по подготовке к родам и ком-
бинированный вариант (женщина готовилась 
несколькими способами одновременно) . Также 
анализировалось в целом наличие подготовки 
к родам и ее отсутствие . Не было выявлено 
значимой связи между уровнем удовлетворен-
ности родами и способом подготовки к родам 
(F=0,151 (3; 10, 263), p=0,70) . Наличие подго-
товки к родам не оказалось значимо связано со 
способом родов (Pearson Chi-Square=3,201,(3), 
p=0,074) . Также не обнаружено статистически 
значимой связи между способом подготовки 
к родам и оценкой физического самочувствия 
после родов (F=10,192 (3; 7, 637), p=0,72) .

Результаты показывают наличие стати-
стически значимой связи между количеством 
видов акушерского насилия, с которыми 
женщина столкнулась в родах, и подготовкой 
к родам (F=12,438 (3; 0,654), p<0,001) . Наибо-
лее низкое среднее количество акушерского 
насилия было в группе женщин, которые не 
готовились к родам (табл . 1) .

Связь индивидуального
сопровождения родов с опытом родов
По итогам обработки данных было вы-

делено 4 вида сопровождения родов: без 

Таблица 1
Средние значения основных переменных 

в зависимости от формы подготовки к родам
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Без подготовки 7,83 / 3,18 0,24 / 0,59 6,27 / 2,74

Самостоятельно 7,48 / 3,25 0,43 /0,83 6,33 / 2,80

На курсах 7,78 / 3,05 0,45 / 0,84 6,44 / 2,78

Смешанный вариант подготовки 7,59 / 3,37 0,67 / 1,03 6,58 / 2,72
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сопровождения; с партнером; с партнером 
и индивидуальной акушеркой или доулой; 
с индивидуальной акушеркой или доулой 
(табл . 2) . Уровень удовлетворенности рода-
ми значимо различается в зависимости от 
вида сопровождения (F=13,094, (3; 9,819), 
p<0,001) . Наиболее низкие средние показа-
тели удовлетворенности родами наблюда-
лись в группе женщин, роды которых прохо-
дили без сопровождения (табл . 2) . Значимо 
чаще с акушерским насилием сталкиваются 
женщины, которые рожали без сопрово-
ждения (Pearson Chi-Square=21,483, (3), 
p<0,001) . Количество видов акушерского 
насилия, с которыми женщина столкнулась в 
родах, также значимо различается по груп-
пам (F=9,910 (3; 0,648), p<0,001): наиболь-
шее среднее количество видов акушерского 
насилия было обнаружено в группе женщин, 
рожавших без сопровождения (табл . 2) .

Наличие сопровождения статистически 
значимо связано со способом родов (Pearson 
Chi-Square=25,731, (3), p<0,001) . Частота КС 
родов была выше среди женщин, у которых 
не было сопровождения в родах (Pearson 
Chi-Square=4,484 (3), p=0,034) .

Уровень оценки женщиной своего само-
чувствия после родов также коррелирует с 
видом сопровождения родов (F=6,534, (3; 
7,560), p<0,001): наиболее высокий средний 
балл мы отметили в группе с сопровожде-

нием индивидуальной акушерки или доулы 
(табл . 2) .

Обсуждение результатов

Это первое исследование в России, где 
в рамках одной когорты изучались одновре-
менно подготовка к родам и индивидуальное 
сопровождение во время родов, таким обра-
зом позволяя сравнить их эффект на способ 
родов, количество видов акушерского наси-
лия во время родов, удовлетворенность ро-
дами и самочувствие женщин после родов .

Мы не обнаружили статистически зна-
чимой связи между подготовкой к родам, 
удовлетворенностью родами и исходами 
родов, что согласуется с исследованием из 
Испании [13] . Авторы этой работы предполо-
жили, что это может быть связано с высокой 
медикализацией родов в Испании, где подго-
товка к родам не может повлиять на культуру 
родов и действия медицинского персонала . 
В России система родовспоможения также 
не всегда учитывает пожелания женщины 
в родах и остается достаточно медикализо-
ванной [10; 32], на что указывает исследова-
ние предыдущего года на российской выбор-
ке, где 84,6% женщин отметили по крайней 
мере одну медицинскую процедуру в родах 
[37] . Под медикализацией родов понимается 
высокая частота использования медицин-
ских вмешательств, в том числе для реше-

Таблица 2
Средние значения основных переменных 

в зависимости от формата сопровождения родов
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Не было 7,33 / 3,32 0,49 / 0,89 6,18 / 2,80

Партнер 8,24 / 2,83 0,25 / 0,54 6,81 / 2,60

Партнер + индивидуальная акушерка или доула 8,52 / 2,97 0,20 / 0,50 6,91 / 2,79

Индивидуальная акушерка или доула 8,67 / 2,62 0,23 / 0,55 6,99 / 2,55
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ния немедицинских проблем, интенсивный 
медицинский контроль за родами [9; 30] .

При этом позитивная роль психологиче-
ского компонента подготовки к родам для 
исходов родов и освоения новой роли по-
казана в нескольких исследованиях [2; 3] . 
Также подготовка к родам может служить 
ориентировочной основой деятельности для 
новой роли родителя [1] . В данном исследо-
вании мы не изучали содержание различ-
ных курсов подготовки к родам, однако оно 
может сильно различаться и варьироваться 
от занятий при роддоме до традиционных 
«женских кругов», предоставляющих инфор-
мацию на основе доказательной медицины 
или этнонауки [7] . Таким образом, необходи-
мо дальнейшее, более детальное изучение 
качества различных моделей подготовки к 
родам и возможностей их влияния на удов-
летворенность родами и субъективное вос-
приятие женщинами своего опыта родов .

Важно отметить, что, по нашим данным, 
женщины, которые готовились к родам ка-
ким бы то ни было способом, чаще сталки-
вались с акушерским насилием . Однако, 
скорее всего, это не связано с повышением 
риска столкновения с насилием для тех, кто 
готовится к родам, а указывает на то, что 
они чаще распознают акты насилия по от-
ношению к себе . К сожалению, даже при 
наличии знаний о своих правах женщины 
во время родов находятся в очень уязвимой 
позиции и часто не могут противостоять 
насильственным действиям медицинского 
персонала [32] . Дальнейшее просвещение 
на тему корректного общения с пациентами 
и гуманизации родов крайне необходимо в 
России и мире .

Индивидуальное сопровождение во 
время родов удалось получить чуть боль-
ше четверти (27%) участниц . Это связано в 
первую очередь с тем, что сбор данных при-
шелся на период пандемии коронавируса 
COVID-19, когда многие роддома и родиль-
ные отделения по всему миру ограничивали 
возможность непрерывного сопровождения 
женщин в родах в стремлении сдержать рас-
пространение вируса и оградить беремен-
ных женщин и новорожденных от потенци-

альной опасности для их жизни и здоровья 
[8] . Вероятно, поэтому большее значение, 
согласно нашим данным, имеет наличие ре-
ального сопровождения в родах . В отличие 
от подготовки к родам, наличие индивиду-
ального сопровождения было связано со 
всеми изучаемыми факторами . Женщины, 
которые рожали без поддержки, были менее 
удовлетворены своими родами, чаще стал-
кивались с акушерским насилием, их роды 
чаще проходили путем КС и было худшее 
самочувствие после родов . Таким образом, 
немедицинская поддержка женщин во время 
родов — это безопасный способ снижения 
количества КС родов, случаев акушерского 
насилия и улучшения опыта родов и каче-
ства жизни матерей в целом . На основании 
полученных данных можно сделать предпо-
ложение о том, что присутствие близкого 
человека или помогающего специалиста 
непосредственно в родах обладает большим 
поддерживающим эффектом для женщины, 
поскольку в ситуации стресса возникают 
сложности с применением навыков и зна-
ний, полученных на курсах по подготовке 
к родам . Есть данные о том, что женщины, 
которые рожают с поддержкой, чаще получа-
ют поддержку и с грудным вскармливанием, 
что является большим вкладом в здоровье и 
развитие детей [26] . Наши данные показы-
вают, что необходимо уделять внимание не 
только медицинской помощи, но и психоло-
гическому комфорту женщины в родах .

Интересно отметить, что в нашем иссле-
довании самые высокие баллы по шкалам 
удовлетворенности родами и самочувствия 
после родов поставили женщины, которые 
рожали в сопровождении доулы/индивиду-
альной акушерки . Эти результаты соответ-
ствуют предыдущим данным, где наиболь-
шие положительные эффекты были при со-
провождении женщинами, не являющимися 
медицинскими работниками роддома или 
кем-то из круга знакомых роженицы до бе-
ременности [24] . Существуют работы, в кото-
рых анализируется психологический компо-
нент поддержки в родах, и женщины отмеча-
ют ценность непрерывного присутствия дру-
гого человека, эмоциональной поддержки 
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без осуждения, возможности разделить свои 
переживания, что способствует снижению 
тревоги [15; 25; 33] . Таким образом, важной 
задачей специалистов перинатальной сфе-
ры, родильных домов и общества в целом 
должно стать обеспечение возможности 
непрерывной индивидуальной поддержки в 
родах, причем не только партнером/отцом 
ребенка, но любым человеком по выбору 
женщины, в том числе индивидуальной аку-
шеркой или доулой .

Выводы

В целом можно говорить о том, что из-
учение связи подготовки к родам и индиви-
дуального сопровождения во время родов 
с исходом родов и субъективным опытом 
женщин показало следующее: 1) подготовка 
к родам не имеет прямой связи со степенью 
удовлетворенности опытом родов и их ис-
ходами; 2) однако обнаружена тенденция, 
при которой женщины, которые готовятся 
к родам, чаще замечают примеры недо-
пустимого по отношению к ним поведения 
со стороны медицинских работников, а 
именно — акушерского насилия . Это может 
свидетельствовать о том, что обследуемые 
нами женщины все больше вовлечены в 
процесс своих родов, осведомлены о своих 
правах и хотят уважительного отношения к 
себе . Наши результаты позволяют говорить 
о том, что индивидуальное сопровождение 
во время родов имеет большое значение в 
существенном улучшении опыта родов и их 
исходов . Немедицинская поддержка имеет 
потенциал снизить количество КС родов, ко-
личество примеров акушерского насилия и 
улучшить физическое состояние и качество 
жизни матерей в целом .

Таким образом, важной задачей специ-
алистов перинатальной сферы, родильных 
домов и общества в целом должно стать 
обеспечение возможности непрерывной ин-
дивидуальной поддержки в родах, причем не 
только партнером, но любым человеком по 
выбору женщины, в том числе индивидуаль-
ной акушеркой или доулой .

Ограничения и перспективы
дальнейшего исследования
Главным ограничением нашего иссле-

дования является способ сбора данных, а 
именно — заполнение анонимной формы 
онлайн . У исследователей и участниц не 
было прямых контактов, что может ограни-
чивать уровень доверия участниц к авторам, 
а следовательно, сказаться на уровне чест-
ности в их ответах . Во-вторых, все данные 
основаны на самоотчетах, без медицинских 
данных, таких как выписки из медицинских 
карт . Наконец, третье значимое ограничение 
касается особенностей нашей выборки, где 
большинство участниц замужем, имеют выс-
шее образование и проживают в больших 
городах России, что ограничивает возмож-
ность генерализации результатов на другие 
группы населения .

Важным направлением дальнейшего ис-
следования может быть детализация содер-
жания курсов подготовки и самостоятельной 
подготовки к родам и изучение значения раз-
личных их компонентов для уровня удовлет-
воренности родами . Также психологические 
компоненты поддержки в родах нуждаются в 
более детальном изучении .

Доступ к медицинским данным о родах 
позволил бы делать более основательные 
выводы на основе полученных результатов .
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Emotions are inevitable in our day-to-day life and play most important role in 
maintaining interpersonal relationship, communication, and overall quality of 
life . The ability to regulate emotion is also very important to deal effectively with 
everyday life stressors . Personality is an important aspect of human being and 
determines the unique adjustment of human being with his/her environment . Per-
sonality traits also influence the perception of an individual and thereby impact 
the way an individual regulates his/her emotions . Emotion regulation varies sig-
nificantly across individuals so as the personality traits . The present study aims 
at determining the relationship between personality traits and emotion regulation 
among athletes and non-athletes . The present cross-sectional study was con-
ducted on participants (N=180), consisting of athletes (N=80; Male=55 and Fe-
male=25) and non-athletes (N=100; Male=45 and Female=55) . All participants 
were selected through convenient sampling method . Pearson’s product moment 
correlation of coefficient reveals that for athletes оpenness to experience and ex-
traversion are significantly and positively correlated to cognitive reappraisal and 
neuroticism is significantly and positively correlated to expressive suppression . 
This means that athletes high on openness to experience and extraversion tend 
to use cognitive appraisal as an emotion regulation strategy whereas athletes 
high on neuroticism tend to prefer suppression strategy . For non-athletes, open-
ness to experience, conscientiousness are significantly and positively correlated 
to cognitive reappraisal and neuroticism is significantly and positively related to 
suppression . This suggests that individuals high on openness to experience and 
conscientiousness are also high on cognitive appraisal and those who are high 
on neuroticism are also high suppression . Multiple regression analyses suggest 
for athletes, openness to experience and neuroticism are the significant predic-
tors of Cognitive reappraisal and neuroticism is the most significant predictor 
of expressive suppression . For non-athletes, conscientiousness and openness 
to experience are the significant predictors of Cognitive reappraisal . and neu-
roticism is the most significant predictor of expressive suppression . The study 
discusses the pertinent potential implications of results .

Keywords: athletes, big five factor, cognitive reappraisal, neuroticism, sup-
pression .
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Эмоции — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни; они играют 
важнейшую роль в поддержании межличностных отношений, общения 
и качества жизни в целом . Умение регулировать эмоции также очень 
важно для эффективного преодоления ежедневно возникающих стрес-
совых ситуаций . Индивидуальность является значимым аспектом чело-
веческого существа, определяющим уникальную адаптацию человека к 
окружающему миру . Черты личности также влияют на мировосприятие 
человека и, следовательно, на то, как он регулирует свои эмоции . В за-
висимости от личностных особенностей регуляция эмоций существенно 
различается . Цель настоящего исследования — определить взаимос-
вязь черт личности и регуляции эмоций у спортсменов и неспортсменов . 
В данном кросс-секционном исследовании приняли участие 180 чело-
век — 80 спортсменов и 100 неспортсменов . Все участники были ото-
браны методом случайной выборки . Коэффициент продукционно-мо-
ментной корреляции Пирсона показывает, что у спортсменов открытость 
опыту и экстраверсия в значительной степени и положительно связаны 
с когнитивной переоценкой, а невротизм таким же образом связан с экс-
прессивным подавлением . Это означает, что спортсмены с высокими 
показателями открытости опыту и экстраверсии склонны использовать 
когнитивную переоценку в качестве стратегии регуляции эмоций, тогда 
как спортсмены с высокими показателями невротизма предпочитают 
стратегию вытеснения . У неспортсменов открытость опыту и добросо-
вестность в значительной степени и положительно связаны с когнитив-
ной переоценкой, а невротизм таким же образом связан с вытеснением . 
Это говорит о том, что люди с высокими показателями открытости опыту 
и добросовестности также имеют высокие показатели когнитивной пере-
оценки, а те, кто продемонстрировал высокие показатели невротизма, 
имеют высокие показатели вытеснения . По результатам множественного 
регрессионного анализа выяснилось, что значимыми предикторами для 
стратегии когнитивной переоценки являются добросовестность и откры-
тость опыту, а для стратегии вытеснения — невротизм . Исследование по-
казывает, что у спортсменов открытость опыту и экстраверсия значимо и 
положительно коррелируют с когнитивной переоценкой, а невротизм — с 
экспрессивным подавлением . У неспортсменов открытость опыту и до-
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Introduction

A meaningful life consists of close inter-
personal relationships, and understanding 
emotions is pivotal as they govern our actions, 
thoughts, and relationships . The word “emo-
tion” originated in the Rasa theory of ancient 
Indian literature . Rasa means ‘juice’ or ‘flavour’, 
which refers to the different feelings aroused 
by the ancient Indian arts . Some Sanskrit 
texts such as bhāva (feeling) and in particular 
rāga (love, attraction), dveṣa (hatred, aver-
sion), harṣa (joy), bhaya (fear) and śoka (sor-
row) elucidated the term “emotion” . Cognition 
(jñāna) and emotions are interrelated, and 
their relationship affects an individual’s behav-
ioral aspects . The interrelationship among Af-
fect (emotion), Cognition and Behaviour may be 
represented by the well-known ABC model in 
psychology shown in Figure 1 .

Emotion regulation is crucial to maintaining 
a healthy mental equilibrium, as inefficient regu-
lation can be detrimental to our mental health . 
Emotion regulation as the ability to regulate 
one’s own emotions and to express emotional 
responses effectively . Successful emotion regu-
lation plays a vital role in maintaining mental 
health [2], while ineffective emotion regulation 

may lead to affective disorders [34], anxiety [26] 
and long-term substance use [12] . The current 
study focuses on two emotion regulation strate-
gies, namely, cognitive reappraisal and suppres-
sion . Cognitive reappraisal, or adaptive emotion 
regulation, or antecedent focused strategy uses 
cognitive resources to modify the thought pro-
cess and thereby change emotional impact . It 
helps to perceive emotion-provoking situations 
as more positive and non-threatening, which is 
beneficial to mental health and thereby promotes 
sustainability in the long term . On the other 
hand, suppression or maladaptive emotion regu-
lation or a focus on reactivity (suppressing the 
behavioral expression of emotions) may hamper 
mental health and thus reduce the likelihood of 
resilience . Therefore, cognitive reappraisal can 
effectively regulate negative emotional reactions 
compared to suppression [5; 9] .

Research evidence
on Emotion Regulation
Behavioral studies [6; 10; 14; 15; 17; 19] 

have found that reappraisal is more effective 
than suppression . This provides indirect evi-
dence that antecedent-oriented strategies are 
generally more effective in regulating emotions 

бросовестность значимо и положительно связаны с когнитивной пере-
оценкой, а невротизм — с вытеснением .

Ключевые слова: спортсмены, фактор «Большой пятерки», когнитивная 
переоценка, невротизм, вытеснение .
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Figure 1. ABC model (Triad) in psychology, Ostrom [32]
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than response-focused strategies [37; 38] . Re-
appraisal decreases the emotional experience 
and reduces negative expressive behaviour 
[33] . Emotion regulation is a skill that shifts 
over time and these changes are more vis-
ible in adulthood because adulthood is a life 
stage full of challenges and hardships . Emo-
tion regulation goals are closely related to situ-
ational factors and vary across different events 
within the same individual . For achieving 
pre-hedonic goals, emotion regulation strate-
gies that are effective in altering emotional 
experience are crucial . However, expressive 
suppression can be useful for attaining social 
goals [43] . Emotion regulation also varies with 
respect to the nature of the situation . During 
competition, athletes experience high level of 
positive and negative emotions that are gener-
ated by spectators and situational demands, 
so emotional regulation has become crucial in 
the field of sport [18; 21] . Furthermore, it has 
been observed that athletes perceive cogni-
tive reappraisal as an adaptive strategy in 
terms of well-being and efficacy in regulating 
stressful situations during competition, as this 
strategy helps them better adapt to the situa-
tion by enhancing positive emotions [29; 40], 
while the opposite effect is observed in case 
of emotional suppression [30; 40] . Martinent et 
al . [24] suggested that high perceived efficacy 
leads to automaticity in emotion regulation . 
Automatic strategies corresponded to several 
specific emotions, such as anger, joy and re-
lief . They stated that positive emotions are well 
controlled in most circumstances, compared to 
negative emotions such as anxiety, discour-
agement and disgust, as there is greater vari-
ability in the effectiveness of these emotions .

Personality is another important factor in 
explaining human behaviour . In ancient Indian 
literature personality (prakriti) is considered 
from two different perspectives — biological 
and psychological . The biological perspec-
tive is viewed in Ayurveda, an ancient medical 
scripture, and psychological perspective is con-
sidered in Tri-gunas such as Sattva, Rajas and 
Tamas . The meaning of being sattvic is associ-
ated with strength of character, firmness, cour-
age and generosity . Sattva is characterized by 

idealism, analyticism, intelligence, prudence, 
lack of selfishness, self-control, extroverted-
ness, malleability and conscientiousness . 
Rajasic guna seems to be related to emotion-
driven, self-oriented traits such as openness to 
experience and emotional stability . The mean-
ing of tamas is exhaustion, depression, rigidity, 
mental imbalance and neuroticism . Although 
the origin of Triguna can be found in Bhagavad 
Gita, it still explains the understanding of indi-
viduals’ psyche . Moreover, Personality plays 
an important role in goal setting and an athlete 
needs to set goal/s before performance and 
then work out a certain strategy to reach the 
goal/s . Hence the study of personality is also 
important in sports research .

Research evidence on Personality
Research indicate that athletes do not differ 

from non-athletes with regard to the extraver-
sion personality trait [4] . Butt [8], Cox [11], Saint-
Phard [35] reported that the competitive athletes 
present some psychological characteristics 
that distinguish them from other populations . 
Among these differences, the authors consider 
that athletes have higher emotional stability, 
extroversion, self-confidence and higher mental 
stability compared to non-athletes . Maresh et al . 
[23] compared a group of runners with a group 
of non-athletes and noted that these athletes 
were more withdrawn, thoughtful and presented 
lower anger levels than non-athletes . Weinberg 
and Gould [42] and Hernández Ardieta et al . [16] 
demonstrated that athletes are more aggres-
sive, independent, emotionally more stable and 
more work-focused than non-athletes . Weinberg 
and Gould [42] reported that team athletes are 
more extroverted . Piepiora [32] reported that 
team sport champions are characterized by a 
lower level of neuroticism, a higher level of extra-
version and openness to experience than other 
sportsmen . Morgan and Costill [27] reported 
that players who succeed in team sports tend 
to show a higher level of extraversion, openness 
to experiences and a lower level of neuroti-
cismcompared to other sportsmen . Nia and Be-
sharat [28] suggested that athletes who played 
individual sports have higher scores on consci-
entiousness and autonomy compared to those 
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who played team sports . However, athletes 
who played team sports scored significantly 
higher on sociotropy and agreeableness . They 
reported no significant differences between two 
groups on domains such as neuroticism, extra-
version and openness . Wang, Shi and Li [41] 
found that there is a relationship between extra-
version, neuroticism and positive and negative 
emotions, mediated by the contribution of reap-
praisal and suppression . Extraversion indica-
tors such as warm-heartedness, assertiveness, 
vigor, positive emotions have relationship with 
emotion regulation [22] . Lane et al . [20] suggest-
ed that players often use strategies to reinforce 
unpleasant emotions, yet an increased state of 
anger frequently improves performance, while 
an elevated state of anxiety interferes .

Research evidence on Personality
and Emotional Regulation
Tao et al . [39] conducted a study on male 

professional firefighters in China and revealed 
that conscientiousness through cognitive re-
appraisal can reduce anxiety and depression 
symptoms among Chinese firefighters . Alcaraz-
Ibáñez et al . [1] conducted a study examining 
Big Five personality traits and body-related 
self-conscious emotions among Spanish under-
graduate students, and the results showed that 
neuroticism, extraversion, conscientiousness 
and openness to experience were significant 
predictors of body-related self-conscious emo-
tions . Hamzah et al . [36] conducted a study on 
Malaysian elite and non-elite tennis players, and 
the findings demonstrated that elite and non-
elite tennis players scored the highest on the 
Agreeableness indicator . Moreover, the study 
showed that female tennis players had higher 
scores on Neuroticism than their male counter-
parts . The study also revealed that the Big Five 
personality traits can have a great influence on 
tennis sport . Brito et al . [7] carried out a study on 
boxing athletes’ mental toughness and physical 
fitness performance using Big Five Factors . The 
results showed that Neuroticism was related 
to mental toughness, and agreeableness was 
related to muscular endurance capability . The 
study concluded that mental toughness and en-
durance were correlated with boxing athletes’ .

Based on the studies presented above, it 
may be observed that there are several differ-
ences between athletes and non-athletes with 
respect to personality traits . However, there is 
a lack of researches stating the relationship be-
tween emotional regulation and personality traits 
among athletes and non-athletes . Studying 
emotion regulation is very important for athletes 
before and during competitions .

Another uniqueness of the present study is 
that it was conducted during the COVID-19 out-
break, when people experience uncertainty in 
their daily lives and а radical shift from normal to 
abnormal situation . This radical shift from a rou-
tine schedule to a completely new schedule has 
created many problems in their daily lives, as the 
uncertainty factor prevailed in this time frame . 
While dealing with these problems, people are 
confronting new emotional perspectives, and 
sometimes it becomes very difficult for them to 
control and regulate their emotions in a desired 
and socially acceptable way .

The objectives of the present study are to 
determine:

1 . The relationship between Personality 
traits (neuroticism, extraversion, openness to 
experience, agreeableness and conscientious-
ness) and emotion regulation (Cognitive reap-
praisal and suppression) .

2 . Significant differences between athletes 
and non-athletes with respect to personality 
traits (neuroticism, extraversion, openness to 
experience, agreeableness and conscientious-
ness) and emotion regulation (Cognitive reap-
praisal and suppression) .

3 . Significant predictor/s (if any) of emotion 
regulation among athletes and non-athletes .

Method

А. Participants
The convenience sampling method was 

used to collect data from a sample of 180 in-
dividuals, among whom 80 were athletes 
(Male=55 and Female=25) and 100 were non-
athletes (Male= 45 and Female= 55) . The ath-
letes were aged 13—18 years (M=15,75 years; 
SD=3,45) and the non-athletes were aged 13—
19 years (16,94 years, SD=2,82) . The pres-
ent study included professional athletes who 
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participated in various inter-district and inter-
state sports competitions . Non-athletes were 
the participants not professionally engaged in 
sports . The sample comprised of individuals 
residing in West Bengal, India and belonging to 
the middle socio-economic status . The athlete 
group played collective sports such as cricket, 
soccer and volleyball .

B. Tools Used
а) NEO-FFI-3 form S [25]: NEO-FFI-3 form 

S was administered for measuring the five 
main personality dimensions of the Big Five 
factor model (neuroticism, extraversion, open-
ness to experience, agreeableness and con-
scientiousness) . It is suitable for respondents 
aged 12 and over . Higher scores on each di-
mension indicate high scores on the respec-
tive personality dimensions . The participants 
were asked to answer 60 items using a 5-point 
Likert scale ranging from 0 (strongly disagree) 
to 4 (strongly agree) . The internal consistency 
coefficients of the different NEO-FFI-3 dimen-
sions ranged from 0,75 to 0,83 for the five 
scales . Neuroticism (N) is an indicator for the 
degree of emotional instability, lack of impulse 
control and anxiety . People with high N score 
are considered to have a higher incidence of 
distress, low adaptivity, irrational ideas, nega-
tive feelings and low self-esteem . Extraversion 
(E) is an expression of sociability and asser-
tiveness . Extraverts tend to enjoy gathering 
and working in groups, have a cheerful dispo-
sition and are optimistic . Openness to experi-
ence (O) reflects a propensity for intellectual 
curiosity, innovation and open-mindedness . 
Individuals with high scores for this domain are 
regarded as having less conventional behav-
ior . Agreeableness (A) is characterized by al-
truism, helpfulness, sympathy for others, trust 
in others’ intentions and respect for others’ be-
liefs, and high scores on this domain indicate 
cooperativeness . People with a high Conscien-
tiousness (C) score are generally purposeful, 
organized, punctual, determined, trustworthy, 
and achievement-oriented .

b) Emotion Regulation Questionnaire (ERQ): 
Developed by Gross & John [15], this 10-item 
self-report questionnaire is based on Gross’s 

[13] model of the emotion regulation process . 
The ERQ is designed to measure people’s us-
age of two regulation strategies: an antecedent-
oriented strategy called cognitive reappraisal 
and a response-focused strategy called sup-
pression . Cognitive reappraisal consists of 
6 items, where a person attempts to modify the 
way he or she thinks about a situation in order 
to change its emotional impact (e .g ., “When I’m 
faced with a stressful situation, I make myself 
think about it in a way that helps me stay calm”) . 
Suppression includes 4 items, where a person 
tries to inhibit the behavioral expression of his 
or her emotions (e .g ., “I keep my emotions to 
myself”) . Separate scale scores are derived for 
these two regulation strategies . All items are an-
swered on a 7-point Likert scale, ranging from 
1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree), with 
higher scores indicating greater usage of that 
strategy . The Cronbach’s alphas for cognitive 
reappraisal and suppression are 0,78 and 0,71, 
respectively .

C. Procedure
The convenience sampling method was 

used to collect data from a sample of 180 in-
dividuals via Google form . Consent was ob-
tained by explaining the purpose of the study 
to participants and assuring that they had the 
right to withdraw from the study anytime dur-
ing the entire process . The participants were 
guaranteed confidentiality and were therefore 
requested to answer as objectively as possible . 
The participants were informed that there was 
no time limit, but it would be preferable if they 
answered the statements quickly and did not 
ponder upon each statement for a long time . 
Finally, each participant was thanked for his/
her cooperation .

Results and Discussion

The raw data collected via Google Form 
(online) were validated and analyzed using 
SPSS 21 . The means, standard deviations 
(SD) and Pearson’s product-moment correla-
tion of coefficients were calculated between 
personality traits and emotion regulation 
among athletes and non-athletes and are pre-
sented in Tables 1 and 2 .
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Tables 1 and 2 represent that athletes’ 
openness to experience and extraversion are 
significantly and positively correlated to cog-
nitive reappraisal, while neuroticism is signifi-
cantly and negatively related to cognitive reap-
praisal . Openness to experience and extraver-
sion are significantly and negatively related to 
suppression, while neuroticism is significantly 
and positively related to suppression . For ath-
letes, extraversion is negatively related to con-
scientiousness, whereas a significant positive 
relationship is evident between agreeableness 
and conscientiousness . Neuroticism is found to 
be significantly and negatively related to agree-
ableness, openness to experience and consci-
entiousness .

For non-athletes, openness to experience 
and conscientiousness are significantly and pos-
itively correlated to cognitive reappraisal, while 
neuroticism is significantly and positively related 
to suppression . Agreeableness is significantly 

and positively correlated to conscientiousness . 
Openness to experience and conscientiousness 
are significantly and negatively correlated to 
neuroticism . It may be due to the fact that indi-
viduals with high conscientiousness, openness 
to experience and extraversion often modify 
situations positively, accept others’ opinions, 
are energetic and enthusiastic, and hence are 
better able to manage emotions effectively and 
maintain good mental health . On the other hand, 
Neurotic individuals are emotionally less stable, 
find it difficult to restructure their emotions and, 
as a result, are unable to regulate their emotions . 
An inability to regulate emotions effectively may 
lead to emotional suppression and worsening 
mental health .

Independent t-tests were calculated to de-
termine significant differences between athletes 
and non-athletes with regard to personality traits 
and emotional regulation and are presented in 
Table 3 .

Table 1
Descriptive statistics and correlations between measures of Big Five Factor Traits 

and Emotional Regulation of Athletes (N=80)

Mean (SD) 1 2 3 4 5 6 7

1 . Extraversion 25,09 (2,09) 1

2 . Agreeableness 29,52 (6,10) ,09 1

3 . Openness to experience 30,18 (3,04) ,11 ,10 1

4 . Conscientiousness 33,76 (4,09) –,27* ,30** ,10 1

5 . Neuroticism 25,93 (3,04) –,10 –,22* –,25* –,39** 1

6 . Cognitive reappraisal 32,54 (3,91) ,32** ,10 ,41** ,09 –,35** 1

7 . Suppression 16,58 (9,31) –,26* ,09 –,31** ,10 ,32** –,39** 1
Note: **p<0,01 level of significance, *p<0,05 level of significance .

Table 2
Descriptive statistics and correlations between measures of Big Five Factor Traits 

and Emotional Regulation of Non-Athletes (N=100)

Mean (SD) 1 2 3 4 5 6 7

1 . Extraversion 25,80 (3,17) 1

2 . Agreeableness 28,27 (2,99) ,04 1

3 . Openness to experience 27,17 (4,41) –,15 ,13 1

4 . Conscientiousness 28,26 (2,26) ,10 ,38** ,11 1

5 . Neuroticism 27,62 (3,45) ,08 –,19 –,24* –,36** 1

6 . Cognitive reappraisal 28,90 (4,03) ,08 ,10 ,33** ,39** –,10 1

7 . Suppression 18,29 (2,91) ,10 ,07 –,11 ,08 ,29** –,27** 1
Note: **p<0,01 level of significance, *p<0,05 level of significance .
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Table 3 represents that athletes are signif-
icantly higher on Openness to experience and 
Conscientiousness compared to non-athletes, 
whereas the opposite is true for Neuroticism . 
In case of emotional regulation, athletes are 
significantly higher on Cognitive reappraisal 
compared to their non-athlete counterparts . 
It may be due to the fact that conscientious-
ness, such as perseverance and diligence, 
as well as the ability to manage stress and 
emotions (emotional stability) are crucial to an 
athlete’s performance . In addition to consci-
entiousness, Openness to experience, char-
acterized by flexibility, creativity, acceptance 
of other people’s ideas, is also very important, 
especially for team sports . This finding is fa-
vored by researchers [3; 44] who suggest that 
a higher level of openness may play a greater 
role in predicting participation in non-tradi-
tional sports due to the level of receptivity to 
ideas and opportunities for new experiences . 
Regarding emotion regulation, athletes are 

significantly higher on Cognitive reappraisal 
compared to their non-athlete counterparts . 
The likely reason for this is that athletes need 
to effectively manage their emotions in order 
to concentrate on performance, as suppress-
ing emotion can interfere with concentration 
and thereby have a detrimental effect on their 
performance . Athletes need to have emotional 
balance, effective team communication and 
tactical thinking skills that affect their readi-
ness to compete [16] .

In order to determine the significant 
predictor/s of emotion regulation, multiple re-
gression analyses (separately for athletes and 
non-athletes) were carried out and presented in 
the following tables:

Table 4a shows that for athletes, openness 
to experience and neuroticism are the significant 
predictors of Cognitive reappraisal . Adjusted R2 

is found to be 0,38, indicating that openness to 
experience and neuroticism explain 38% of the 
variance in cognitive reappraisal . The second 

Table 3
Mean, Standard Deviation (SD) and t-value of Big Five Factor traits 

and emotional regulation among athletes and non-athletes

Variables
Athletes Non-athletes

t values
Mean (SD) Mean (SD)

Extraversion 25,09 (2,09) 25,80 (3,17) 1,73

Agreeableness 29,52 (6,10) 28,27 (2,99) 1,79

Openness to experience 30,18 (3,04) 27,17 (4,41) 5,20**

Conscientiousness 33,76 (4,09) 28,26 (2,26) 11,44**

Neuroticism 25,93 (3,04) 27,62 (3,45) 3,44**

Cognitive reappraisal 32,54 (3,91) 28,90 (4,03) 6,10**

Suppression 16,58 (9,31) 18,29 (2,91) 1,74
Note: **p<0,01 level of significance .

Table 4a
Regression analysis of dimensions of the Big Five personality traits 

on the athletes’ emotion regulation

Criterion Predictors
B 

(Unstandardized 
coefficients)

β 
Standardized 
coefficients

t value

Model 1: Cognitive 
reappraisal

Openness to experience 1,58 0,30 6,15**

Neuroticism –1,57 –0,26 5,61**

Model 2: Suppression Neuroticism –1,45 –0,25 4,94**
Note: Model 1 . R 2=0,39, Adjusted R2=0,38, ** p<0,01 level, Model 2 . R2=0,18, Adjusted R2=0,17 .
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model represents that neuroticism is the most 
significant predictor of expressive suppression . 
Adjusted R2 is found to be 0,17, suggesting that 
neuroticism explains 17% of the variance in ex-
pressive suppression . Table 4b reveals that for 
non-athletes, conscientiousness and openness 
to experience are the significant predictors of 
Cognitive reappraisal . Adjusted R2 is found to 
be 0,42, indicating that conscientiousness and 
openness to experience explain 42% of the 
variance in cognitive reappraisal . The second 
model represents that neuroticism is the most 
significant predictor of expressive suppression . 
Adjusted R2 is found to be 0,18, suggesting that 
neuroticism explains 18% of the variance in ex-
pressive suppression .

The intriguing finding of regression analy-
sis is that people who are ready to accept new 
ideas, concepts and actions tend to reappraise 
an emotional situation by altering its meaning 
and emotional impact, whereas people experi-
encing frequent negative emotional states tend 
to suppress emotions and thereby are more 
likely to experience low self-esteem, anxiety and 
reduced well-being in the long run .

Conclusion

Concentration is a desideratum for athletes 
to perform effectively in sport . To maintain good 
mental health, athletes tend to use cognitive 
resources to modify the thought process . This 
study concludes that athletes are significantly 
higher on the Openness to experience and Con-
scientiousness dimension of personality com-
pared to non-athletes, while neuroticism tends 
to be inverted . Interestingly, the study shows 
that open-minded people are flexible by nature, 

tend to experience new things and relationships 
in life, and prefer to reinterpret an emotionally 
arousing situation in a way that changes the 
emotional impact and alters its meaning . On the 
other hand, emotionally unstable people are not 
capable of cognitive re-interpretation and tend 
to hide, inhibit or reduce ongoing emotional ex-
pression . For non-athletes, conscientiousness is 
significantly and positively correlated to cogni-
tive reappraisal and neuroticism is significantly 
and positively related to expressive suppres-
sion . It can therefore be concluded that people 
who control their impulses tend to be goal-di-
rected and, consequently, reframe the meaning 
of emotion-laden situations in an effective way . 
Openness to experience and conscientiousness 
are the significant predictors of Cognitive reap-
praisal . The most significant predictor of expres-
sive suppression is neuroticism .

Limitations and Implications

The present study has limitations . First, we 
cannot draw causal inferences from the results 
because of the cross-sectional design . Longitu-
dinal and sequential research design would be 
helpful . The second limitation is that responses 
are self-reported and collected online . Future re-
search should replicate these findings using other 
offline methods (e .g ., observations and face-to-
face interviews, etc .) . The third limitation of this 
study is the relatively small sample size which is 
also location specific (West Bengal district only) . 
Further study based on samples selected from 
wider regional/cultural backgrounds may also be 
useful . The fourth limitation could be the lack of 
knowledge about the extent to which the speci-
ficity of sports disciplines and training influences 

Table 4b
Regression analysis of dimensions of the Big Five personality traits 

on the non-athletes’ emotion regulation

Criterion Predictors
B 

(Unstandardized 
coefficients)

β 
Standardized 
coefficients

t value

Model 1: Cognitive 
reappraisal

Conscientiousness 0,62 0,12 2,55**

Openness to experience 2,16 0,59 4,55**

Model 2: Suppression Neuroticism –0,54 –0,10 2,10*
Note: Model 1 . R2=0,43, Adjusted R2=0,42, ** p<0,01 level, Model 2 . R2=0,19, Adjusted R2=0,18, * p<0,05 level .
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an athlete’s personality development . Last but 
not least, due to time and situational constraints, 
the study has not included other variables that 
directly influence emotion regulation, such as 
psychological and social capital, etc .

Despite these limitations, the present study 
has implications for our daily lives . Emotion 
regulation has proved to be a crucial strategy for 
maintaining a positive climate in our daily lives, 
especially in the current situation . The study 
highlights the need to introduce counselling in 
academic institutions to make students aware 
of the pros and cons of different emotion regu-
lation strategies in real life situations . Critical 
evaluation of such strategies would ameliorate 
students’ decision to utilize them to deal with 
stressful situations in future, thereby promoting 
well-being, social connectedness, academic 
performance and sustainability in the long run . 
Educational institutions must include emotion 
regulation interventions (such as psychoeduca-

tion, emotional awareness and the introduction 
of behavioural science) as a part of the curricu-
lum . The study is relevant in the field of team 
sports, as emotion regulation is generated by 
both players and other teammates . Sports psy-
chologists and counsellors need to be appointed 
in teaching the ability to cognitively reinterpret 
a situation so that athletes learn strategies to 
reduce additional anxiety and stress during 
performance and refocus on the competition . 
Effective emotion regulation also increases ath-
letes’ acceptance of any situation, which in turn 
proliferates their adaptability in life . Understand-
ing one’s own personality traits gives insight to 
the individuals and also helps them comprehend 
others better, leading to stronger intra- and in-
terpersonal relationships . This understanding 
helps an individual to evolve and shape him/
herself into a better person and adopt an appro-
priate emotion regulation strategy to deal effec-
tively with the hardships of life .
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