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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию третий номер журнала «Психологическая наука и обра-
зование» за 2023 год . Традиционная рубрика «Психология образования» открывается иссле-
дованием ресурсов академической, социокультурной и психологической адаптации студен-
тов — представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока к обучению в колледже . Во второй статье рубрики представлены результаты исследова-
ния роли учебной мотивации и отчуждения от учебы в выборе образовательной траектории 
школьниками 9-х классов, проживающими в городе и сельской местности . Авторы обращают 
внимание на то, что существующие исследования особенностей образовательных ориента-
ций в большинстве своем направлены на выявление роли семьи, социально-экономического 
положения, места проживания при выборе образовательных траекторий . В третьей статье 
описаны результаты эмпирического исследования взаимосвязи регуляторных компетенций 
обучающихся, разных видов академической мотивации и успешности выполнения проектно-
исследовательской работы . В следующей статье авторами представлены результаты апро-
бации разработанного в Институте проблем инклюзивного образования МГППУ подхода к 
экспертной оценке инклюзивных практик в образовательных организациях на основе инте-
грации критериев инклюзивности и требований доказательности . Исследовательский поиск 
российских ученых дополнен материалами зарубежных авторов .

 В первой статье рубрики «Психология развития» представлены фрагменты исследова-
ния, которое направлено на выявление возрастных различий в представлениях о будущем 
в период от подросткового возраста до возраста молодости . Полученные данные дают воз-
можность говорить о том, что формирование образа будущего зависит от возраста . Вторая 
статья отражает изучение особенностей психологического благополучия воспитателей до-
школьных образовательных учреждений Российской Федерации с использованием опросни-
ка PERMA-Profiler, адаптированного для русскоязычной выборки О .М . Исаевой, А .Ю . Акимо-
вой, Е .Н . Волковой .

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

Редакция журнала
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Представлены результаты исследования ресурсов академической, социо-
культурной и психологической адаптации студентов — представителей 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(КМНСС и ДВ) к обучению в колледже . Выборку составили 720 студентов, 
из которых 304 человека (58% — девушки) относят себя к КМНСС и ДВ . Для 
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ды: Шкала академической мотивации; Опросник совладания с проблемами 
онлайн и офлайн; Опросник жизнеспособности детей и молодежи; методика 
«Типы этнической идентичности»; шкалы методики «Психологические про-
блемы подростков»; методика «Психологическая безопасность образова-
тельной среды»; авторская анкета . Адаптированность студентов изучалась 
при помощи Шкалы социокультурной адаптации, Шкалы самооценки удов-
летворенности различными сторонами жизни, авторской анкеты . Примене-
ние регрессионного анализа (метод прямого включения) позволило выявить 
инвариантные для студентов — представителей КМНСС и ДВ (R2=0,53) и 
студентов группы сравнения (R2=0,57) предикторы академической адапта-
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ции к колледжу, в число которых вошли отношение к колледжу, удовлетво-
ренность образовательной средой колледжа и легкость адаптации к объему 
самостоятельной работы в учебном процессе . Для прогноза успешности 
академической адаптации студентов КМНСС и ДВ также значимы показа-
тели интроецированной учебной мотивации . Предиктором социокультурной 
адаптации для студентов — представителей КМНСС и ДВ (R2=0,10) являет-
ся выраженность сепарационных тенденций, уровень этноэгоизма . Копинг-
стратегии и размер населенного пункта, в котором расположено учебное 
заведение, выделены в качестве предикторов психологической адаптации 
(R2=0,10) студентов этой группы . Полученные результаты могут способство-
вать оптимизации процесса социально-психологической адаптации студен-
тов — представителей КМНСС и ДВ к обучению в колледжах .

Ключевые слова: адаптация; академическая адаптация; психологиче-
ская адаптация; социокультурная адаптация; предикторы адаптации; 
студенты колледжей; представители коренных и малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока .
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Введение

Адаптация студентов к обучению в ор-
ганизациях высшего и среднего профес-
сионального образования имеет важное 
значение для всех субъектов образователь-
ного процесса, так как определяет эффек-
тивность профессионального обучения . Ряд 
исследователей [1; 2] отмечает, что студен-
ты — представители коренных и малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока (КМНСС и ДВ) в процессе адаптации 
к образовательной организации испытывают 
дополнительные сложности, обусловленные 
целым рядом факторов (сложности адапта-
ции к жизни в городских условиях; сложности 

этнокультурной адаптации и межкультурной 
коммуникации; высокий риск алкоголизации 
и т .п . [11]), что определяет необходимость 
учета таких аспектов их адаптированности 
к образовательной организации, как акаде-
мический, психологический и социокультур-
ный, в процессе планирования и реализации 
программ психолого-педагогического сопро-
вождения и опору на прогностические пара-
метры в решении задач диагностики уровня 
адаптированности студентов КМНСС и ДВ .

В современных исследованиях актив-
но изучаются прогностические параметры 
адаптации к обучению в организациях выс-
шего и среднего профессионального обра-

North, Siberia and the Far East to college . The sample consisted of 720 students, 
of which 304 people (58% girls) identify themselves as representatives of the in-
digenous peoples of the North and the Far East . The collection of empirical data 
was carried out using questionnaires (Scale of academic motivation; Question-
naire of online and offline coping; The Child and Youth Resilience Measure; Types 
of ethnic identity questionnaire; Scales of Psychological problems of adolescents; 
Methodology psychological safety of the educational environment) . The adaptabil-
ity of students was studied using the Scale of Socio-Cultural Adaptation; Self-as-
sessment scales of satisfaction with various aspects of life; author’s questionnaire . 
Regression analysis revealed invariant predictors (emotional attitude towards col-
lege, satisfaction with the educational environment of the college, adaptation to 
the amount of homework in the educational process) only for academic adaptation 
(R2=0,53; R2=0,57) . Indicators of introjected learning motivation are also signifi-
cant for predicting the success of academic adaptation of students representing 
the Indigenous Minorities and the Far East . The predictor of socio-cultural adapta-
tion for the students representing the North, Siberia and the Far East nations is the 
level of ethno-egoism . Coping strategies and the size of the settlement predict the 
psychological adaptation this group students . The results obtained can contribute 
to the optimization of the process of socio-psychological adaptation of students-
representatives the Indigenous Minorities to study in colleges .

Keywords: adaptation; academic adaptation; psychological adaptation; socio-
cultural adaptation; adaptation predictors; college students; representatives of 
indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East .
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зования . В качестве основных предикторов 
адаптации к обучению в вузе или ссузе вы-
деляют: когнитивно-поведенческие особен-
ности личности [5; 9], систему отношений 
личности и субъективное благополучие [3], 
личностные особенности (экстраверсия, 
уступчивость, нейротизм, коммуникативная 
толерантность) [9; 13; 14; 18], социальную 
поддержку [14; 15; 17] . В качестве важного 
условия психологической адаптации к обу-
чению в вузе для представителей коренных 
народов России выделяется возможность 
самостоятельно варьировать степень интен-
сивности погружения в новую социокультур-
ную среду, выбирая субъективно приемле-
мый уровень интеграции в межкультурное 
взаимодействие, степень культурной закры-
тости—открытости [8] .

Несмотря на констатацию взаимосвязи 
между психологической и социокультурной 
адаптацией, в ряде работ [13; 18] отмечает-
ся необходимость независимого изучения 
предикторов для данных видов адаптации . 
Среди предикторов социокультурной адап-
тации выделены уровень владения языком, 
на котором реализуется обучение, культур-
ная дистанция, академическая поддержка, 
наличие устойчивых социальных связей [13], 
культурная дистанция между страной исхода 
и принимающей страной, лингвистические 
способности, культурная идентичность, об-
щая эмоциональная устойчивость [19; 20], 
длительность пребывания в стране обуче-
ния, иммиграционный статус, а также ожи-
даемая дискриминация [20] .

Стоит отметить, что большинство иссле-
дований выполнено на выборках студентов, 
обучающихся в высших учебных заведениях, 
что делает задачу изучения ресурсов адап-
тации студентов из числа КМНСС и ДВ к об-
учению в колледже особенно актуальной .

Цель настоящего исследования — вы-
явить предикторы адаптации студентов — 
представителей КМНСС и ДВ к организаци-
ям среднего профессионального образова-
ния в новой социокультурной среде .

На основании систематического обзора 
научной литературы, посвященной изучению 
факторов и ресурсов социально-психологи-

ческой адаптации представителей абориген-
ных народов к ситуации обучения в новой 
социокультурной среде, авторским коллек-
тивом была разработана теоретическая мо-
дель, определяющая в качестве основных 
факторов качества адаптации студентов их 
личностные ресурсы, ресурсы образователь-
ной среды колледжа, а также ресурсы соци-
альной среды [10; 11] . Личностные ресурсы 
социально-психологической адаптации в 
разработанной модели представлены акаде-
мической мотивацией, копинг-стратегиями, 
жизнеспособностью, этнической идентично-
стью, характеристиками коммуникативной 
компетентности . Ресурсы образовательной 
среды представлены характеристиками об-
разовательной среды и, в частности, психо-
логической безопасностью образовательной 
среды, референтностью образовательного 
учреждения, наличием социальной поддерж-
ки в образовательной организации . Соци-
альная среда представлена широким спек-
тром макросредовых факторов, включая 
климатические, экологические, социальные, 
экономические и политические факторы . 
В эмпирическом исследовании проверялась 
гипотеза о том, что качество адаптации сту-
дентов КМНСС и ДВ определяется перечис-
ленными факторами .

Особенности выборки и используемых 
в исследовании средств

В исследовании приняли участие 720 сту-
дентов колледжей, расположенных в регио-
нах Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации . Среди участников 
исследования 304 человека (179 девушек 
и 125 юношей) идентифицируют себя как 
представители КМНСС и ДВ, 416 человек 
(195 девушек и 221 юноша) относят себя к 
представителям иных этнических групп (да-
лее — группа сравнения) .

Диагностический комплекс был разра-
ботан в соответствии с теоретической мо-
делью [10] . Изучение личностных ресурсов 
адаптации студентов колледжей было реа-
лизовано при помощи краткой версии Шкал 
академической мотивации (Т .О . Гордеева, 
О .А . Сычев, Е .Н . Осин); методики «Совла-
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дание с проблемами онлайн и офлайн» (van 
E . Ingen, K .B . Wright); опросника жизнеспо-
собности детей и молодежи (CYRM-28, в 
адаптации А . Махнач и А . Лактионовой); 
методики Г .У . Солдатовой и С .В . Рыжовой 
«Типы этнической идентичности»; а также 
шкал методики «Психологические про-
блемы подростков» Л .А . Регуш, Е .В . Алек-
сеевой, А .В . Орловой, Ю .С . Пежемской . 
Ресурсы образовательной среды изучались 
при помощи методики «Психологическая 
безопасность образовательной среды для 
учащихся» И .А . Баевой, а также авторской 
анкеты, позволяющей оценить особенности 
социальной поддержки в образовательном 
учреждении . Средовые ресурсы адапта-
ции изучались при помощи показателей, 
отражающих социально-экономические 
особенности того населенного пункта, в ко-
тором расположен колледж (численность и 
этнический состав населения, количество 
учреждений профессионального образова-
ния, объектов социальной инфраструктуры, 
таких как учреждения культуры и досуга, 
объекты здравоохранения и спорта) .

Оценка адаптированности студентов 
проводилась при помощи «Шкалы социо-
культурной адаптации (SCAS-R)» J . Wilson, 
C . Ward, V .H . Fetvadjiev, A . Bethel в адап-
тации С .Л . Васильевой, А .А . Абрамовой, 
М .Г . Волковой, Н .А . Дмитриенко, Н .С . Ко-
валенко; шкалы «Самооценки степени 
удовлетворенности основными сторонами 
жизни» до и после поступления в колледж; 
авторской анкеты, направленной на оценку 
степени адаптированности к образователь-
ной организации [11] . На основании резуль-
татов факторизации данных, отражающих 
особенности адаптированности студентов 
колледжа, проведенной по методу главных 
компонент с использованием критерия от-
сеивания Кеттелла и критерия Кайзера, 
были выделены три критерия адаптирован-
ности, универсальных для обеих исследу-
емых групп: академическая адаптация, по-
зволяющая оценить особенности адаптации 
к учебной деятельности, учебной группе и 
учебной организации (доля дисперсии со-
ставила 0,23); социокультурная адаптация, 

раскрывающая особенности адаптации к 
новой социокультурной среде (доля диспер-
сии — 0,13), и психологическая адаптация, 
отражающая эмоциональное благополучие 
обучающихся (доля дисперсии — 0,13) [ста-
тья в публикации] .

Оценка достоверности различий ресур-
сов адаптации к колледжу студентов, относя-
щих себя к представителям КМНСС и ДВ, и 
студентов из группы сравнения проводилась 
при помощи U-критерия Манна-Уитни . Для 
поиска предикторов успешности адаптации 
к колледжу использовался регрессионный 
анализ (метод прямого включения) . Пред-
варительно была проведена проверка на 
мультиколлинеарность . Переменные, обра-
зующие множественные взаимосвязи, были 
исключены из итоговых расчетов .

Результаты и их обсуждение

На первом этапе были описаны показа-
тели, характеризующие ресурсы адаптации 
студентов — представителей КМНСС и ДВ к 
колледжу .

В табл . 1 представлены среднегрупповые 
значения, стандартные отклонения по пока-
зателям, характеризующим личностные осо-
бенности студентов и имеющим значимые 
различия в сравниваемых группах .

Можно отметить, что студенты — пред-
ставители КМНСС и ДВ отмечают большую 
выраженность стремления к познанию но-
вого, к пониманию учебного материала, 
большую любознательность, ориентацию на 
достижение более высоких академических 
результатов, стремление к удовлетворению 
потребности в компетентности . В то же вре-
мя для этой группы более характерна ори-
ентация на учебу, стимулируемая чувством 
долга и стыда перед значимыми людьми, что 
обусловлено, согласно работам Т .О . Горде-
евой и соавт . [4], фрустрацией потребности 
в автономии . Сочетание ориентации на вы-
сокие учебные достижения с высокой зна-
чимостью внешней оценки может создавать 
дополнительное напряжение для студентов 
КМНСС и ДВ и выступать в качестве пред-
посылки затруднений адаптации к обучению 
в колледже .
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В ходе исследования было установле-
но, что студенты — представители КМНСС 
и ДВ демонстрируют оптимальный баланс 
толерантности, проявляя сочетание пози-
тивного отношения к собственному народу 
с позитивным отношением к другим этниче-
ским группам, что может рассматриваться 
в качестве важной предпосылки успешной 
адаптации к мультикультурной образова-
тельной среде .

Изучение копинг-стратегий позволило 
установить, что студенты — представители 
КМНСС и ДВ чаще, чем студенты из груп-
пы сравнения, стремятся использовать от-
влечение в качестве способа совладания с 
проблемной ситуацией . Помимо этого, для 
них характерна меньшая ориентация на ис-
пользование онлайн-способов совладания 
с трудными ситуациями, они реже обраща-
ются к анализу представленной в интернете 
информации (в том числе через интернет-
общение) для поиска способов улучшения 
или разрешения сложной ситуации, что 
может свидетельствовать об осторожном 
отношении к возможностям интернета как 

ресурса совладания со сложными жизнен-
ными ситуациями .

Можно отметить меньшую проблемную 
озабоченность в отношении ситуаций, свя-
занных с обучением в колледже, а также меж-
личностным взаимодействием со сверстника-
ми, у студентов — представителей КМНСС и 
ДВ, что, возможно, обусловлено частичным 
сохранением привычного круга общения . Со-
гласно полученным данным, 62% студентов 
из группы КМНСС и ДВ имеют родных или 
двоюродных братьев или сестер в том же кол-
ледже, в котором они проходят обучение, что, 
вероятно, выступает значимым фактором со-
циальной поддержки и позволяет чувствовать 
себя комфортно и уверенно . В то же время 
студенты КМНСС и ДВ отмечают более высо-
кую озабоченность в отношении ситуации об-
учения в колледже, что может свидетельство-
вать о некоторых адаптационных сложностях 
в отношении учебной программы, требований 
к учащимся и т .д .

Результаты изучения ресурсов образо-
вательной среды колледжа для студентов 
сравниваемых групп представлены в табл . 2 .

Таблица 1
Среднегрупповые значения, стандартные отклонения показателей, характеризующих 

личностные ресурсы адаптации к колледжу студентов сравниваемых групп

Показатель

Студенты — 
представители КМНСС 

и ДВ

Студенты, не относящие 
себя к группе КМНСС 

и ДВ
Значение 

U-критерия
М δ М δ

Познавательная мотивация 15,44 3,78 14,43 4,64 56702,0**

Мотивация достижения 13,8 4,05 12,76 4,65 55691,5**

Интроецированная мотивация 13,53 3,68 12,53 4,12 53765,5**

Этнонигилизм 5,67 5,29 6,98 5,91 56185,0**

Позитивная этническая 
идентичность

14,96 4,44 14,32 4,56 58044,5*

Отвлечение 1,33 1,05 1,17 1,05 58204,5*

Активное совладание онлайн 1,30 1,06 1,50 1,06 57035,0**

Планирование онлайн 1,05 1,07 1,21 1,07 57035,0*

Инструментальная поддержка 
онлайн

0,93 1,01 1,12 1,04 57086,5*

Выплеск эмоций онлайн 0,38 0,73 0,57 0,87 56853,0**

Проблемы в колледже 3,13 0,71 3,34 0,81 54263,0**

Проблемы со сверстниками 2,86 0,91 3,15 1,01 52960,5**
Примечания: * — р≤0,05; ** — р≤0,01 .
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По всем компонентам, раскрывающим 
ресурсы образовательной среды колледжа, 
студенты КМНСС и ДВ демонстрируют более 
высокие оценки, констатируя позитивное 
влияние колледжа на развитие интеллекту-
альных способностей, жизненных умений и 
навыков и отмечая, что обучение в коллед-
же требует постоянного совершенствования 
возможностей обучающихся . Студенты из 
группы представителей КМНСС и ДВ так-
же более позитивно оценивают обучение в 
колледже в целом, отмечают более высокий 
уровень удовлетворенности колледжем и 
демонстрируют более высокую привержен-
ность ему . В то же время студенты — пред-
ставители КМНСС и ДВ в меньшей степени 
удовлетворены возможностью высказать 
свою точку зрения (в исследовании ис-
пользована обратная шкала оценки удов-
летворенности), что может быть связано с 
некоторыми сложностями самораскрытия . 
Студенты колледжа чувствуют высокую за-
щищенность от психологического насилия в 
процессе взаимодействия с преподавателя-
ми и одногруппниками, что свидетельствует 

о высоком уровне психологической безопас-
ности в образовательных учреждениях, при-
чем ребята из группы КМНСС и ДВ отмечают 
более внимательное, уважительное отноше-
ние к себе со стороны преподавателей .

На втором этапе анализа данных для 
проверки основной гипотезы исследования 
был применен регрессионный анализ мето-
дом прямого включения . В качестве зависи-
мой переменной были выбраны показатели 
адаптированности студентов: академическая 
адаптация, социокультурная адаптация и 
психологическая адаптация; в качестве неза-
висимых переменных выступали показатели, 
раскрывающие личностные адаптационные 
ресурсы, ресурсы образовательной среды, 
а также социально-экономические особен-
ности того населенного пункта, в котором 
находится образовательное учреждение . 
В табл . 3 представлены результаты регресси-
онного анализа, проведенного отдельно для 
сравниваемых групп . Значения критерия Фи-
шера и скорректированного коэффициента 
детерминации позволяют охарактеризовать 
полученную модель как приемлемую .

Таблица 2
Среднегрупповые значения, стандартные отклонения показателей, характеризующих 

ресурсы образовательной среды колледжа для студентов сравниваемых групп

Показатель

Студенты — 
представители 

КМНСС и ДВ

Студенты, не 
относящие себя к 

группе КМНСС и ДВ
Значение 

U-критерия
М δ М δ

Когнитивный компонент отношения к 
образовательной среде колледжа

0,87 0,37 0,70 0,56 55108,0**

Эмоциональный компонент отношения 
к образовательной среде колледжа

0,71 0,50 0,56 0,81 54749,0**

Поведенческий компонент отношения 
к образовательной среде колледжа

0,53 0,55 0,40 0,61 56818,0**

Самооценка влияния колледжа на 
совершенствование возможностей

4,05 0,83 3,87 0,91 56877,0*

Удовлетворенность колледжем 4,23 0,87 4,01 0,99 56182,0**

Оценка влияния колледжа на развитие 8,61 1,40 7,88 1,88 49880,0**

Приверженность колледжу 2,41 0,61 2,22 0,65 53794,5**

Удовлетворенность возможностью 
высказать свою точку зрения

2,45 1,03 2,29 1,08 57972,0*

Защищенность от игнорирования пре-
подавателями

3,95 1,17 3,72 1,35 58269,0*

Примечания: * — р≤0,05; ** — р≤0,01 .
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Таблица 3
Результаты регрессионного анализа

Зависимая 
переменная

Предикторы

С
та

н
д

ар
ти

-
зи

р
о

ва
н

н
ы

е 
ко

эф
ф

и
ц

и
ен

ты

Н
ес

та
н

д
ар

ти
-

зи
р

о
ва

н
н

ы
е 

ко
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

p

b*
Std. Err. 

of b*
b

Std. Err. 
of b

t

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ад
ап

та
ци

я

КМНСС и ДВ
R=0,73 R2=0,53 

Adjusted R2=0,50 
F(14,29)=23,12 

p<0,0000 Std .Error 
of estimate: 0,66

Intercept -1,01 0,41 -2,44 0,02

Интроецированная мотива-
ция

-0,12 0,06 -0,03 0,01 -2,06 0,04

Эмоциональный компонент 
отношения к образователь-
ной среде

0,37 0,05 0,71 0,10 6,98 0,00

Неудовлетворенность ОС -0,14 0,05 -0,02 0,01 -3,02 0,00

Легкость адаптации к объему 
самостоятельной работы

0,11 0,05 0,05 0,02 2,23 0,03

Группа сравнения
R=0,76 R2=0,57 

Adjusted R2=0,56 
F(10,40)=53,22 

p<0,0000 Std .Error 
of estimate: 0,68

Intercept -1,01 0,31 -3,29 0,00

Академическая поддержка 0,16 0,04 0,08 0,02 3,71 0,00

Эмоциональный компонент 
отношения к образователь-
ной среде

0,21 0,04 0,27 0,05 5,43 0,00

Неудовлетворенность об-
разовательной средой

-0,28 0,04 -0,03 0,00 -7,66 0,00

Когнитивный компонент от-
ношения к образовательной 
среде

0,17 0,04 0,31 0,07 4,41 0,00

Мотивация достижения 0,12 0,04 0,03 0,01 3,26 0,00

Легкость адаптации к объему 
самостоятельной работы

0,10 0,03 0,07 0,02 2,88 0,00

Количество образовательных 
организаций в населенном 
пункте

0,10 0,04 0,05 0,02 2,43 0,02

С
оц

ио
ку

ль
ту

рн
ая

 а
да

пт
ац

ия

КМНСС и ДВ 
R=0,32 

R2=0,10 Adjusted 
R2=0,09

F(3,301)=11,34 
p<0,00000 Std .Er . 
of estimate: 0,92

Intercept -0,12 0,24 -0,50 0,62

Этноэгоизм -0,25 0,06 -0,05 0,01 -4,38 0,00

Количество образовательных 
организаций в населенном 
пункте

-0,12 0,06 -0,06 0,03 -2,08 0,04

Группа сравнения 
R=0,26 R2=0,07 

Adjusted 
R2=0,07 

F(3,41)=9,98 
p<0,00000 Std .Error 

of estimate: 0,99

Intercept 0,16 0,20 0,78 0,44

Позитивная этническая 
идентичность

0,20 0,05 0,04 0,01 4,16 0,00

Размер населенного пункта, 
в котором расположен 
колледж

-0,12 0,05 -0,19 0,08 -2,48 0,01

Этнонигилизм -0,10 0,05 -0,02 0,01 -2,01 0,05
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Полученные результаты позволяют го-
ворить о том, что академическая адаптация 
студентов — представителей КМНСС и ДВ 
зависит от эмоционального компонента от-
ношения к образовательной среде (β=0,37), 
низкой выраженности интроецированной 
мотивации (β=-0,12), легкости адаптации к 
объему самостоятельной работы (β=0,11), 
удовлетворенности образовательной средой 
колледжа (β=-0,14) . Очевидно, что позитив-
ное отношение к колледжу, удовлетворен-
ность системой социальных взаимоотноше-
ний, сложившихся в колледже, вниматель-
ное и уважительное отношение со стороны 
преподавателей к обучающимся, отсутствие 
дидактического барьера выступают в ка-
честве важных ресурсов образовательной 
среды, способствующих эмоциональному 
благополучию обучающихся и создающих 
предпосылки для успешного освоения об-
разовательной программы . В то же время 
успешность академической адаптации обу-
словлена низкой значимостью внешних оце-
нок результативности учебной деятельности 
как мотива учебной деятельности .

В группе сравнения можно отметить боль-
шее разнообразие предикторов академиче-
ской адаптации . Так, вклад в академическую 
адаптацию вносят удовлетворенность об-
разовательной средой колледжа (β=-0,28), 
эмоциональный компонент отношения к об-
разовательной среде (β=0,21), когнитивный 
компонент отношения к образовательной 
среде (β=0,17), академическая поддержка 
(β=0,16) . То есть представление о позитив-
ной роли колледжа в профессиональном 
становлении и развитии студентов, возмож-
ность получения помощи от преподавателей, 
позитивное отношение к колледжу в целом 
выступают в качестве значимого фактора 
формирования приверженности к колледжу 
и успешного освоения учебной программы . 
Полученные данные согласуются с данны-
ми других исследований, отмечающих, что 
саморегуляция учебной деятельности [7], 
академическая самоэффективность [16] 
выступают в качестве предикторов акаде-
мической адаптации и успеваемости студен-
тов . Помимо этого, вклад в академическую 
адаптацию студентов данной группы вносят 

Зависимая 
переменная
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С
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Std. Err. 

of b*
b

Std. Err. 
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П
си

хо
ло
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ск
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 а
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КМНСС и ДВ
R=0,30 R2=0,010 
Adjusted R2=0,07 

F(9,295)=3,24 
p<0,00091 Std .Error 

of estimate: 0,94

Intercept 0,32 0,34 0,94 0,35

Выплеск эмоций -0,21 0,06 -0,21 0,06 -3,27 0,00

Инструментальная поддерж-
ка онлайн

0,14 0,07 0,14 0,07 2,09 0,04

Отвлечение онлайн -0,14 0,06 -0,12 0,06 -2,19 0,03

Выплеск эмоций онлайн 0,13 0,07 0,18 0,09 2,04 0,04

Размер населенного пункта -0,21 0,10 -0,11 0,05 -2,09 0,04

Гр . cравнения 
R=0,23 

R2=0,05 Ad-
justed R2=0,04 

F(7,405)=3,3573 
p<0,00172 Std .Er . 
of estimate: 1,0034

Intercept 0,27 0,28 0,98 0,33

Контекстуальная жизнеспо-
собность

0,37 0,12 0,03 0,01 3,02 0,00

Индивидуальная жизнеспо-
собность

-0,26 0,12 -0,04 0,02 -2,28 0,02
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такие личностные ресурсы, как мотивация 
достижения (β=0,12), а также такие харак-
теристики образовательной и социальной 
среды, как легкость адаптации к объему са-
мостоятельной работы (β=0,10) и количество 
образовательных организаций в населенном 
пункте (β=0,10) . Академическая адаптация 
студентов данной группы определяется 
ориентацией на высокие результаты в уче-
бе, отсутствием дидактического барьера, 
наличием образовательных организаций, 
возможностью выбора образовательного 
учреждения и образовательного маршрута, 
что в целом может свидетельствовать об 
осознанности профессионального выбора 
как важного условия академической адапта-
ции для студентов контрольной группы .

В качестве основных предикторов со-
циокультурной адаптации для студентов из 
группы КМНСС и ДВ выступают этноэгоизм 
(β=-0,25) и такой показатель среды, как коли-
чество образовательных организаций в насе-
ленном пункте (β=-0,12) . Усиление внимания 
к собственной этнической идентичности на 
фоне разнообразия образовательных орга-
низаций, вероятно, может создавать предпо-
сылки для сложностей интеграции в мульти-
культурную среду студентов — представите-
лей КМНСС и ДВ . Этот результат согласуется 
с данными, отмечающими, что отсутствие 
этноцентризма, ориентация на принятие куль-
турного разнообразия выступает значимым 
предиктором нивелирования культурного шо-
ка для иностранных студентов [6] .

Предикторами социокультурной адапта-
ции для студентов группы сравнения высту-
пают позитивная этническая идентичность 
(β=0,20), этнонигилизм (β=-0,10) и размер 
населенного пункта, в котором расположен 
колледж (β=-0,12) . Утрата позитивной этни-
ческой идентичности, отказ от собственной 
этнической идентичности, увеличение раз-
мера населенного пункта, в котором распо-
ложен колледж, обусловливают сложности 
адаптации к новой социокультурной среде . 
Можно отметить, что отказ от сбалансиро-
ванного отношения к своему и иным этносам 
на фоне более разнообразной межкультур-
ной среды и большей интенсивности органи-

зации жизненного уклада повышают вероят-
ность фрустрации и враждебных реакций в 
адрес иных этнических групп .

Для студентов — представителей КМНСС 
и ДВ основными предикторами психологи-
ческой адаптации выступают копинг-страте-
гии, в частности, выплеск эмоций (β=-0,21), 
выплеск эмоций онлайн (β=-0,13), инстру-
ментальная поддержка онлайн (β=0,14), от-
влечение онлайн (β=-0,14), а также размер 
населенного пункта (β=-0,21) . Студенты более 
комфортно чувствуют себя в небольших на-
селенных пунктах . Кроме того, гармонизации 
эмоционального состояния и психологическо-
му комфорту в большей степени способству-
ет готовность отреагировать свое состояние, 
готовность опереться на опыт разрешения 
трудных ситуаций, транслируемый в интер-
нет-общении . В то же время выплеск эмо-
ций онлайн, отвлечение на различные виды 
онлайн-активности, связанные с рекреацией 
и отдыхом, не способствуют гармонизации 
психологического состояния студентов дан-
ной группы, вероятно, ввиду отсутствия глу-
бинной проработки накопившихся проблем и 
дискомфортного эмоционального состояния .

Для студентов группы сравнения основ-
ными предикторами психологической адапта-
ции выступают показатели контекстуальной 
жизнеспособности (β=0,37) и индивидуальной 
жизнеспособности (β=-0,26) . Таким образом, 
умение использовать социальные ресурсы, 
искать опору и поддержку в произведениях 
культуры, религиозных практиках, существу-
ющих народных и культурных традициях спо-
собствует психологической адаптации сту-
дентов данной группы, тогда как преимуще-
ственная опора на свои ресурсы затрудняет 
психологическую адаптацию, вероятно, спо-
собствуя истощению личностных ресурсов .

Основные итоги

Обобщая, можно отметить наличие инва-
риантных для студентов колледжа (и КМНСС 
и ДВ, и группы сравнения) предикторов ака-
демической адаптации, в качестве которых 
выступают эмоциональное отношение к кол-
леджу, удовлетворенность образовательной 
средой колледжа и легкость адаптации к 
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объему самостоятельной работы в учебном 
процессе . При этом для студентов — пред-
ставителей КМНСС и ДВ для прогноза акаде-
мической адаптации значима выраженность 
интроецированной учебной мотивации, а 
для студентов из группы сравнения — вы-
раженность мотивации учебных достижений, 
когнитивный компонент отношения к обра-
зовательной среде, наличие академической 
поддержки, возможность выбора образова-
тельного учреждения .

В отношении других критериев адапти-
рованности инвариантных предикторов не 
было выявлено . Снижение сепарационных 
тенденций, подкрепляемых этноэгоизмом, 
можно выделить в качестве значимого ре-
сурса успешной социокультурной адаптации 
для студентов — представителей КМНСС и 
ДВ . Для студентов группы сравнения в ка-
честве значимых ресурсов социокультурной 
адаптации выступают повышение этниче-

ской толерантности и позитивной этнической 
идентификации .

Значимыми предикторами психологи-
ческой адаптации для студентов — пред-
ставителей КМНСС и ДВ выступают копинг-
стратегии, размер населенного пункта, в 
котором расположен колледж, тогда как для 
студентов из группы сравнения в качестве 
таких предикторов выступают показатели 
жизнеспособности .

Результаты исследования могут быть 
использованы для оптимизации процесса 
социально-психологической адаптации сту-
дентов — представителей КМНСС и ДВ к 
обучению в колледжах .

Дальнейшие направления исследования 
ресурсов адаптации студентов — предста-
вителей КМНСС и ДВ к обучению в ссузах 
могут быть связаны с изучением вклада 
личностных и макросредовых факторов, не 
охваченных текущим исследованием .
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Представлены результаты исследования роли учебной мотивации и от-
чуждения от учебы в выборе образовательной траектории школьниками 
9-х классов, проживающими в городе и сельской местности . Авторы об-
ращают внимание на то, что существующие исследования особенностей 
образовательных ориентаций в большинстве своем направлены на выяв-
ление роли семьи, социально-экономического положения, места прожива-
ния при выборе образовательных траекторий . Факторам, раскрывающим 
психологические закономерности формирования предпочтений образова-
тельных траекторий, уделяется значительно меньше внимания . Представ-
ленная здесь работа была направлена на выявление психологических пре-
дикторов формирования предпочтений образовательных траекторий уча-
щейся молодежи в возрасте от 14 до 16 лет . Показаны результаты анализа 
данных, полученных при исследовании 1914 школьников, обучающихся в 
9-х классах, проживающих в городе (952 человека) и сельской местности 
(962 человека), в возрасте от 14 до 16 лет (M=15,33, SD=0,49), 57% — де-
вушки . Установлено, что ориентацию на получение высшего образования 
обуславливает как внешняя, так и внутренняя мотивация . Ориентация на 
получение среднего профессионального образования связана с амоти-
вацией и отчуждением от учебы . Школьники, проживающие в сельской 
местности, склонны к оседлости и в большей степени ориентированы на 
получение образования как среднего профессионального, так и высшего .

Ключевые слова: образовательные траектории; ориентация на высшее 
образование; ориентация на среднее профессиональное образование; 
учебная мотивация; отчуждение от учения; оседлость .
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Введение

Формирование жизненных планов явля-
ется отличительной чертой ранней юности, 
однако современные школьники сталкива-
ются с проблемой профессионального само-
определения и выбором образовательных 
траекторий достаточно рано [24], поэтому 
важно определить факторы, которые влияют 
на этот выбор .

Существующие исследования образо-
вательных ориентаций в основном выпол-
няются в социологическом аспекте, уточняя 
роль семьи, социально-экономического по-
ложения, места проживания и др . [2; 6], в то 
время как факторам, раскрывающим психо-
логические закономерности формирования 
предпочтений образовательных траекторий, 
уделяется значительно меньше внимания .

Несмотря на то, что учебной мотивации 
школьников, студентов колледжей и вузов 
посвящается значительное число иссле-
дований [9; 20; 30], данные о роли мотива-
ционных характеристик в выборе образо-
вательных траекторий практически отсут-
ствуют . Поэтому проведенная нами работа 
была направлена на анализ характеристик 
учебной мотивации и отчуждения от учебы 
как предикторов выбора образовательной 
траектории .

Образовательные траектории 
и факторы их выбора

Различные психолого-педагогические 
подходы отражают множественность опре-
деления термина образовательной траекто-
рии [10] . Чаще всего этим понятием обозна-
чается последовательность уровней, форм, 
видов и средств обучения для получения 
определенных знаний и умений, которые вы-
страиваются в определенной логике во вре-
мени и в соответствии с индивидуальными 
особенностями, которую необходимо реали-
зовать для достижения личных профессио-
нальных целей [25] .

Современным школьникам предостав-
ляются широкие возможности для постро-
ения образовательных траекторий . Об-
учающийся может остаться в школе до 11 
класса, а затем поступить в учреждение 

высшего или среднего профессионального 
образования, либо после 9 класса посту-
пить в колледж, чтоб затем продолжить 
обучение в вузе или приступить к трудовой 
деятельности [4] . Подросток также может 
выбрать место обучения — населенный 
пункт проживания, родной или соседний 
регион, или даже другую страну [15; 32] . 
Таким образом, траекторию обучения по-
сле школы определяют две характери-
стики — предпочитаемый уровень обра-
зования (среднее профессиональное или 
высшее) и ориентация на образовательную 
миграцию или оседлость .

Выбор образовательной траектории за-
висит от идеологических, политических, 
социально-экономических и личностных 
факторов [2] . Если первые две группы фак-
торов определяют макроуровень образова-
тельной системы [11], то социально-эконо-
мические и личностные факторы связаны с 
выбором частной образовательной траекто-
рии [18; 28] .

Согласно теориям поддерживаемого 
неравенства [22], выбор образовательной 
траектории в значительной степени опре-
деляется социально-экономическим поло-
жением семьи и типом населенного пункта 
проживания . Так, школьники из семей с 
более высоким социально-экономическим 
положением чаще выбирают траекторию 
«11 классов — вуз» . Ученики из менее бла-
гополучных семей, как и выпускники сель-
ских школ, в основном придерживаются 
траектории «9 классов — колледж» [16] . При 
этом абитуриенты из сельской местности 
стремятся переехать в малые и крупные го-
рода, а выпускники школ из малых и крупных 
городов — в крупнейшие [4] .

Несмотря на ведущую роль социаль-
но-экономических факторов, установлено, 
что значимыми факторами в выборе об-
разовательных траекторий также являются 
внутренние побуждения личности [16] . Из-
вестно, что получение высшего образования 
связано с социальными и материальными 
мотивами — школьники хотят получить про-
фессию, которая поможет им трудоустроить-
ся и будет востребованной [3; 34] . В случае 
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подростков из сельской местности одним 
из важных мотивов получения образования 
является возможность переехать в город на 
постоянное место жительства, поскольку 
там больше карьерных возможностей [14] . 
Выбор в пользу среднего профессионально-
го образования чаще обусловлен ограничен-
ностью ресурсов семьи [13] .

Результаты исследований особенностей 
выбора школьниками образовательных тра-
екторий свидетельствуют о некоторой его 
рационализации как ориентации на внеш-
ние факторы (успешное поступление, даль-
нейшее трудоустройство и др .) . Создается 
впечатление, что внутренние потребности 
личности подростка в ходе этого выбора 
практически игнорируются . Причиной этого 
может быть сосредоточенность исследова-
телей на социально-культурных и экономи-
ческих предикторах [1; 7] и недостаточная 
исследованность психологических факто-
ров . Поскольку выявлено, что и школьник, 
и его родители стремятся к балансу между 
внешними и внутренними факторами [5], 
важно выявить роль конкретных мотиваци-
онных составляющих выбора образователь-
ных траекторий .

Роль учебной мотивации 
и «отчуждения от учебы» в выборе 

образовательной траектории

Согласно теории самодетерминации 
Э . Деси и Р . Райана, в мотивации деятель-
ности выделяются внутренняя, внешняя 
мотивация и амотивация (как отсутствие 
желания целенаправленно вовлекаться в 
деятельность) [8] . Внутренняя мотивация 
является достаточно однородной и опре-
деляется стремлением к познанию, до-
стижению и саморазвитию . Типы внешней 
мотивации выстраиваются в континуум от 
наименьшей фрустрации потребности в 
автономии к наибольшей: мотивация вто-
ричной ценности деятельности (иденти-
фицированная), мотивация вины, стыда и 
гордости (интроецированная) и мотивация 
внешнего контроля, наград и наказаний 
(экстернальная) . Тем самым преодолева-
ется присутствовавшее ранее в психологии 

противопоставление внутренней, основан-
ной на интересе к самой учебной деятель-
ности, и внешней, основанной на стремле-
нии к вознаграждениям и поощрениям или 
избегании негативных последствий, учеб-
ной мотивации .

Близкая к амотивации категория — «от-
чуждение от учебы», означающая пережи-
вание бессмысленности учебного процесса, 
сопровождающегося ощущениями скуки и 
неудовлетворенности от учебы, и ведущая 
к уходу от учебы и ее сознательному отвер-
жению [17] . На выборке студентов показано, 
что отчуждение выступает значимым пре-
диктором эмоционального выгорания у сту-
дентов, в свою очередь предсказывающего 
низкую успеваемость и сниженное субъек-
тивное благополучие [27] .

Зарубежные исследования (например, 
[33]) показывают, что учащиеся образова-
тельных траекторий, где академическая 
требовательность не высока, демонстриру-
ют большую включенность в обучение при 
внешнем контроле . Другие исследования 
свидетельствуют о том, что вовлеченность 
в учебный процесс и сознательные акаде-
мические усилия тесно связаны с посту-
плением в вуз [26; 31] и образовательной 
мобильностью [32] . Отечественные иссле-
дования учебной мотивации в контексте 
образовательных траекторий проводятся в 
основном на отдельных выборках студентов 
университетов и колледжей . Тем не менее 
установлено, что более высокую внутрен-
нюю мотивацию и самостоятельность имеют 
студенты, обучающиеся по траектории «шко-
ла — колледж — университет» [14], а студен-
ты, которые поступили в вуз под влиянием 
внешних факторов, в процессе обучения 
демонстрируют более высокие уровни амо-
тивации и отчуждения, разочарованности в 
профессии [19] .

Основываясь на логике теории само-
детерминации и имеющихся данных, можно 
предположить, что внутренняя учебная моти-
вация является значимым положительным, а 
амотивация и отчуждение от учебы — значи-
мыми отрицательными предикторами ориен-
тации на получение высшего образования . 
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При этом амотивация и отчуждение будут 
позитивными предикторами предпочтения 
среднего профессионального образования . 
Также можно предположить, что намерение 
остаться в своем регионе (оседлость) связа-
но с низкими показателями как внешней, так 
и внутренней мотивации .

Особенности организации 
исследования, применяемого 

инструментария и выборки

Исследование проводилось в рамках 
Всероссийского лонгитюдного проекта «Рас-
тем вместе» . Здесь представлен анализ 
данных, полученных от 1914 школьников, об-
учающихся в 9-х классах, в возрасте от 14 
до 16 лет (M=15,33, SD=0,49), 57% — девуш-
ки . Из них 962 человека проживают в сель-
ской местности Республики Саха (Якутия), 
952 человека проживают в городе (Якутск) . 
Исследование проводилось в индивидуаль-
ном формате, процедура сбора данных соот-
ветствует этическим стандартам Российско-
го психологического общества .

Анкета, направленная на выявление 
предпочитаемых образовательных траек-
торий, включала утверждения, касающиеся 
ориентации на получение среднего профес-
сионального или высшего образования, а 
также представлений об образовательной 
оседлости . Всего 6 утверждений, которые 
респонденты оценивали по 5-балльной 
шкале Лайкерта от 1 («не согласен») до 5 
(«согласен») . Альфа Кронбаха для шкалы 
Ориентация на среднее профессиональное 
образование — 0,78, для шкалы Ориентация 
на высшее образование — 0,68, для шкалы 
Оседлость — 0,82 .

Шкала академической мотивации (крат-
кая версия) [9] направлена на выявление 
следующих типов учебной мотивации: по-
знавательной, саморазвития, интроеци-
рованной, экстернальной и амотивации . 
Опросник включает 20 вопросов, которые 
респондентам предлагается оценить по 
5-балльной шкале Лайкерта от 1 («совсем 
не соответствует») до 5 («вполне соответ-
ствует») . Альфа Кронбаха для шкал варьи-
рует от 0,67 (для шкалы Интроецированная 

мотивация) до 0,90 (для шкалы Мотивация 
саморазвития) .

Опросник субъективного отчуждения от 
учебы [17] направлен на диагностику отказа 
личности от реализации собственных инте-
ресов и достижения индивидуальных целей 
в рамках учебной деятельности . Его шкала 
состоит из 16 пунктов, которые респонденты 
оценивают по 5-балльной шкале Лайкерта 
от 1 («совершенно не согласен») до 5 («со-
вершенно согласен») . Альфа Кронбаха в на-
стоящем исследовании — 0,92 .

Результаты

Психометрические показатели анкеты
«Образовательные траектории»
Для подтверждения надежности полу-

ченных данных был проведен анализ пси-
хометрических показателей анкеты «Обра-
зовательные траектории» . Шесть пунктов 
опросника были использованы для получе-
ния эксплораторной факторной структуры, 
которая имеет достаточные индексы пригод-
ности: тест сферичности Бартлетта χ²=3071, 
df(15), p< 0,001; коэффициент адекватности 
факторной структуры KMO — 0,54; значе-
ния коэффициентов пригодности модели 
RMSEA=0,023, TLI=0,993, AIC=54,25 . Фак-
торная структура объясняет 69,6% диспер-
сии (табл . 1) .

В первый фактор вошли два утвержде-
ния, касающиеся стремления продолжить 
образование в родном городе, регионе и 
желания работать в родном городе, регио-
не . Данный фактор получил название Осед-
лость . Во второй фактор вошли утвержде-
ния, касающиеся перспективы получения 
среднего профессионального образования 
и поддержки родителями данной перспекти-
вы . Фактор получил название Ориентация 
на среднее профессиональное образова-
ние . Третий фактор содержит пункты от-
носительно перспективы продолжения об-
разования в вузе и поддержки родителями 
данного решения . Фактор получил название 
Ориентация на высшее образование . Далее 
каждый фактор рассматривается как от-
дельная шкала .
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Прогностическая роль учебной
мотивации и отчуждения от учебы
в выборе образовательных
траекторий
Для выявления общей картины взаимос-

вязей изучаемых показателей был проведен 
корреляционный анализ с использованием 
коэффициента Пирсона . Место проживания 
(город или сельская местность), пол и воз-
раст были включены в анализ для контроля .

Согласно полученным данным, Ориен-
тация на среднее профессиональное обра-
зование положительно связана с Оседло-
стью (r=0,23, p<0,01), Отчуждением (r=0,05, 
p<0,05), Экстернальной мотивацией (r=0,05, 
p<0,05) и Амотивацией (r=0,09, p<0,001), от-
рицательно — с Ориентацией на высшее об-
разование (r=-0,06, p<0,01), Полом (r=-0,07, 
p<0,01), Местом проживания (r=-0,15, 
p<0,001) . Ориентация на высшее образова-
ние положительно связана с Полом (r=0,14, 
p<0,001), всеми видами мотивации, за ис-
ключением Амотивации (r=-0,13, p<0,001), 
отрицательно связана с Местом проживания 
(r=-0,06, p<0,01) и Отчуждением (r=-0,09, 
p<0,001) . Оседлость отрицательно связана 
с Полом (r=-0,24, p<0,001), Местом прожива-
ния (r=-0,13, p<0,001), Отчуждением (r=-0,08, 
p<0,001), положительно — с Познавательной 

мотивацией (r=0,22, p<0,001), Мотивацией 
саморазвития (r=0,21, p<0,001) и Интрое-
цированной мотивацией (r=0,13, p<0,001) . 
Остальные результаты анализа представле-
ны в табл . 2 .

Для выявления прогностической роли 
учебной мотивации и отчуждения от учебы 
в выборе образовательных траекторий был 
проведен иерархический регрессионный ана-
лиз . Зависимыми переменными выступили 
ориентация на получение среднего профес-
сионального образования, ориентация на по-
лучение высшего образования и оседлость .

Вклад показателей мотивации и отчужде-
ния изучался в разных моделях, поскольку у 
них высокие показатели корреляции (r=0,64, 
p<0,001), и возникает вероятность снижения 
надежности результата анализа ввиду муль-
тиколлинеарности данных [17] . Показатели 
познавательной мотивации и мотивации са-
моразвития также характеризуются тесной 
связью между собой (r=0,81, p<0,001), кроме 
того, их связь с показателями образователь-
ных траекторий схожа и, согласно предыду-
щим исследованиям, они образуют единый 
фактор внутренней мотивации [9] . В связи 
с этим в регрессионном анализе будет рас-
сматриваться обобщенный показатель вну-
тренней мотивации .

Таблица 1
Факторная структура утверждений анкеты «Образовательные траектории»

Факторы

1 2 3

1 . После школы я хочу продолжить обучение в училище, технику-
ме, колледже, получить среднее профессиональное образование

0,63

2 . После школы я хочу продолжить обучение в университете 
(институте, академии)

0,52

3 . Мои родители хотели бы, чтобы я продолжил/-а обучение в 
училище, техникуме, колледже и получил/-а среднее профессио-
нальное образование

0,99

4 . Мои родители хотели бы, чтобы я продолжил/-а обучение в 
университете (институте, академии)

0,99

5 . После обучения в университете я бы хотел/-а работать в родном 
городе, моем регионе

0,69

6 . Я бы хотел/-а учиться в университете в родном городе или моем 
регионе

0,99

Доля объяснимой дисперсии 0,25 0,24 0,21
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Показатели пола и места проживания бы-
ли включены в анализ для контроля . Показа-
тель возраста не рассматривался, поскольку 
выборка по данному критерию достаточно 
однородна, кроме того, он не характеризуется 
значимой связью с изучаемыми переменными .

Модель 1 включает пол и место прожи-
вания в качестве независимых переменных 
и идентична как для анализа вклада показа-
телей мотивации, так и для анализа вклада 
отчуждения . Модель 2 .1 в качестве незави-
симых переменных включает, кроме пола и 
места проживания, показатели отчуждения, 
а Модель 2 .2 — показатели пола, места про-
живания и мотивации . Доля объясняемой 
дисперсии в рассматриваемых моделях не-
велика и варьируется от 2 до 14% .

Согласно полученным результатам, во 
всех рассматриваемых моделях значимый 

отрицательный вклад в ориентацию на 
среднее профессиональное образование 
характерен для показателей Пол и Место 
проживания . В то время как показатели От-
чуждение (Модель 2 .1) и Амотивация несут 
положительный вклад (Модель 2 .2) .

В ориентации на высшее образование 
значимый положительный вклад принад-
лежит показателю Пол (все модели), от-
рицательный — Место проживания (Мо-
дели 1 и 2 .1) и Отчуждение (Модель 2 .1) . 
При включении в модель показателей 
мотивации обнаружено, что Место прожи-
вания перестает быть значимым предикто-
ром (Модель 2 .2), показатели Внутренняя, 
Интроецированная и Экстернальная моти-
вация характеризуются значимым положи-
тельным вкладом, а Амотивация — отри-
цательным .

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа

Ориентация на среднее 
профессиональное 

образование

Ориентация 
на высшее 

образование
Оседлость

Бета t Бета t Бета t

Модель 1
R2=0,025
F=24,28

R2=0,02
F=23,95***

R2=0,07
F=74,35***

Константа 33,76*** 36,96*** 31,73***

Пол -0,06 -2,63** 0,14 6,35*** -0,23 -10,56***

Место проживания -0,14 -6,35*** -0,07 -3,00** -0,13 -5,68***

Модель 2.1
R2=0,03

F=18,96***
R2=0,03

F=20,36***
R2=0,08

F=53,41***

Константа 25,29*** 31,77*** 27,38***

Пол -0,06 -2,56** 0,14 6,28*** -0,23 -10,66***

Место проживания -0,15 -6,65*** -0,06 -2,56** -0,12 -5,26***

Отчуждение 0,06 2,85*** -0,08 -3,59*** -0,07 -3,28***

Модель 2.2
R2=0,04

F=11,66***
R2=0,14

F=50,28***
R2=0,13

F=46,50***

Константа 18,35*** 14,96*** 11,58***

Пол -0,06 -2,52* 0,14 6,29*** -0,22 -10,27***

Место проживания -0,15 -6,61*** -0,03 -1,24 -0,10 -4,81***

Внутренняя мотивация 0,01 0,35 0,22 9,24*** 0,21 8,41***

Интроецированная мотивация 0,03 1,01 0,12 4,30*** 0,09 3,10**

Экстернальная мотивация 0,001 0,001 0,11 3,65*** 0,001 -0,1

Амотивация 0,10 3,66*** -0,11 -4,56*** 0,09 3,67***
Примечания . *** — p<0,001, ** — p<0,01, * — p<0,05 . Пол закодирован как 1 — юноши, 2 — девушки . 
Место проживания: 1 — сельская местность, 2 — город .



27

Rudnova N.A., Gordeeva T.O., Kornienko D.S., Egorov V.A.
Academic Motivation and Disaffection with Learning as Predictors for the Choice of Educational Trajectories

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 3

По параметру Оседлость отрицательной 
связью характеризуются показатели Пол, 
Место проживания (все модели), Отчужде-
ние (Модель 2 .1), а положительной — Позна-
вательная, Интроецированная мотивация и 
Амотивация (Модель 2 .2) .

Обсуждение

Согласно полученным результатам, пол 
обучающегося выступает значимым пре-
диктором выбора образовательной траек-
тории . Можно предположить, что юношам в 
большей степени характерна ориентация на 
получение среднего профессионального об-
разования, а девушкам — на получение выс-
шего образования . Оседлость свойственна 
в большей степени юношам . В целом полу-
ченные данные соответствуют выявленным 
ранее тенденциям [6; 21] .

Отрицательный вклад показателя места 
проживания в выбор среднего профессио-
нального или высшего образования позволя-
ет предположить, что подростки из сельской 
местности больше, чем подростки из города, 
стремятся к реализации обеих образова-
тельных траекторий, что противоречит выяв-
ленной ранее ориентации выпускников сель-
ских школ в основном на получение высшего 
образования [6; 23; 29] .

Среднее профессиональное образова-
ние предпочитают подростки, скучающие 
в школе, не находящие удовлетворения в 
учебной деятельности и в конечном счете 
отвергающие ее, что соответствует данным 
о намерении школьников, ориентированных 
на обучение в техникумах и колледжах, как 
можно скорее приступить к трудовой дея-
тельности [4] . Кроме того, полученные ре-
зультаты дополняют данные о вынужденно-
сти выбора этой образовательной траекто-
рии [16] . Вероятно, в случае, когда подросток 
не видит для себя ценности в познании, не 
желает проявлять активность и делать соб-
ственный выбор образовательной траекто-
рии, этот выбор совершается под влиянием 
внешних факторов (например, родителей) .

Обучение в вузах выбирают подростки, 
включенные в процесс обучения и имеющие 
личные цели и представление о том, для че-

го они учатся . Косвенно это подтверждает 
и то, что учет мотивационных показателей 
при ориентации на обучение в вузе исклю-
чает значимую роль места проживания . 
Иными словами, если подросток имеет вы-
раженную учебную мотивацию — не важно, 
внутреннюю или внешнюю, — поступление 
в вуз становится приоритетом независимо 
от места проживания . Полученные резуль-
таты подтверждают данные о значимой ро-
ли мотивации при выборе образовательной 
траектории (например, [16]) и противоречат 
данным о ведущем вкладе социально-эконо-
мических характеристик [22] .

Оседлость как стремление подростка 
учиться или оставаться после получения 
образования в родном регионе характерна 
скорее школьникам из сельской местности, 
что не соответствует имеющимся данным 
о тенденциях образовательной миграции 
[15] . При этом оседлость повышается при 
высоком уровне амотивации и снижается 
при высоком уровне отчуждения от учебы . 
Вероятно, амотивация как отсутствие за-
интересованности в учении прогнозирует 
стремление подростка оставаться в знако-
мых и комфортных условиях (в своем городе 
или регионе) . В то время как отчуждение от 
учебы отражает потерю ценности обучения 
в конкретной школе и заставляет подростка 
надеяться, что образовательная миграция и 
продолжение обучения в другом месте (го-
роде или регионе) вновь наполнят процесс 
получения знаний смыслом . Частично это 
подтверждается результатами предыдущих 
исследований [32] . Интересно, что внутрен-
няя и интроецированная мотивация снижают 
вероятность образовательной миграции . 
Можно предположить, что в данном случае 
стремление к знаниям может быть связано 
еще и с намерением их практического при-
менения в родном регионе для повышения 
там качества жизни . Если же подросток учит-
ся из чувства долга перед значимыми людь-
ми, то его ориентация на оседлость может 
объясняться нежеланием обременять семью 
дополнительными затратами на обучение в 
другом городе . Хотя подобные интерпрета-
ции результатов поддерживаются данными 
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предыдущих исследований (например, [4; 
12]), они все же нуждаются в дополнитель-
ной эмпирической проверке .

Заключение

Настоящее исследование было направ-
лено на выявление роли учебной мотивации 
и отчуждения от учебы в выборе образо-
вательной траектории . Несмотря на то, что 
была подтверждена значимость места про-
живания как характеристики социально-эко-
номического положения, ведущим фактором 
выбора образовательной траектории может 
стать и учебная мотивация в случае ее зна-
чительной выраженности . Так, на получе-
ние высшего образования ориентированы 
школьники с высокой внутренней и внешней 
мотивацией независимо от места прожива-
ния, а получать среднее профессиональное 
образование собираются в основном амоти-
вированные и/или отчужденные от учения .

Полученные результаты могут быть 
использованы в ходе реализации общих 
профориентационных мероприятий обу-
чающихся среднего звена школы, а также 
для работы с подростками, которые имеют 
высокую учебную мотивацию, но уверены в 
непреодолимости социально-экономических 
барьеров при поступлении в вуз .

Перспективой исследования психологи-
ческих факторов выбора образовательной 
траектории может стать выявление индивиду-
альных особенностей (например, различий в 
жизненных целях, удовлетворенности школой 
и учителями, общего психологического благо-
получия) групп учащихся, ориентированных 
на разные образовательные траектории . 
Кроме того, проведение интервью, а также 
привлечение к участию родителей в будущих 
исследованиях будут способствовать пре-
одолению ограничений метода самоотчета, 
использованного в настоящей работе .
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Работа представляет результаты апробации разработанного в Инсти-
туте проблем инклюзивного образования МГППУ подхода к экспертной 
оценке инклюзивных практик в образовательных организациях на осно-
ве интеграции критериев инклюзивности и требований доказательности . 
В оценке участвовали 25 федеральных экспертов по инклюзивному обра-
зованию, которые оценивали 30 кейсов в трех номинациях инклюзивных 
практик, поданных на федеральный этап конкурса . Эксперты оценивали 
заявки в баллах, заполняя экспертные протоколы, которые обрабатыва-
лись для определения уровня инклюзивности практики (нулевого, началь-
ного, базового или продвинутого) . Затем было организовано рефлексив-
ное обсуждение применения экспертами разработанного нами подхода 
к оценке инклюзивных практик по критериям инклюзивности и дока-
зательности, результаты этого обсуждения подвергли тематическому 
анализу . Исследование выявило, что распределение экспертных оценок 
инклюзивных практик по уровням отличается от равномерного (p<0,01), 
подтверждая работоспособность критериев как инструмента оценки . 
При этом воспроизводимость результатов экспертной оценки оказалась 
на приемлемом уровне (83%) с учетом ненадежности дифференциации 
нулевого и начального уровней (выборка повторных измерений: N=12) . 
Тематический анализ экспертной рефлексии показал полезность крите-
риев оценки как инструмента не только для экспертизы, но и развития 
экспертного мышления самих экспертов, а также профессионального 
развития конкурсантов . Результаты тематического анализа выявили не-
обходимость широкого обсуждения и дальнейшего изучения ключевых 
категорий инклюзии (разнообразие, участие, принятие и др .) с целью их 
более точной операционализации в качестве критериев инклюзивности .
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The work presents the results of approbation of the approach to expert evalu-
ation of inclusive practices in educational institutions developed at the Institute 
for Problems of Inclusive Education of the Moscow State University of Psychol-
ogy and Education based on the integration of inclusiveness criteria and evi-
dence requirements . The assessment involved 25 federal experts on inclusive 
education, who evaluated 30 cases in three nominations of inclusive practices 
submitted to the federal stage of the competition . The assessors scored the ap-
plications by completing expert protocols, which were processed to determine 
the level of inclusivity of the practice (zero, initial, basic, or advanced) . Then 
a reflective discussion was organized on the application by experts of the ap-
proach we developed to assessing inclusive practices according to the criteria 
of inclusiveness and evidence, the results of this discussion were subjected to 
thematic analysis . The study revealed that the distribution of expert assess-
ments of inclusive practices by levels differs from uniform (p<0,01), confirming 
the effectiveness of the criteria as an assessment tool . At the same time, the 
reproducibility of the results of the expert assessment turned out to be at an 
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acceptable level (83%), taking into account the unreliability of differentiation 
of the zero and initial levels (sample of repeated measurements: N=12) . The 
thematic analysis of expert reflection showed the usefulness of evaluation cri-
teria as a tool not only for examination, but also for the development of expert 
thinking of the experts themselves, as well as the professional development of 
the contestants . Also, the results of the thematic analysis revealed the need for 
a broad discussion and further study of the key categories of inclusion (diver-
sity, participation, acceptance, etc .) to operationalize them more accurately as 
inclusion criteria .

Keywords: inclusion criteria; inclusive practices; evidence-based approach; 
competitive procedures; peer review; expert thinking .

Funding. The study was carried out within the framework of the state task of the Ministry of Educa-
tion of the Russian Federation dated February 8, 2023 No . 073-00038-23-01 “Expert-analytical and 
scientific-methodological support for the development of an inclusive educational environment of or-
ganizations of general and additional education in the regions of the Russian Federation .”

For citation: Alekhina S .V ., Bystrova Yu .A ., Samsonova E .V ., Shemanov A .Yu . Use of Evidence-
Based Evaluation Criteria for Inclusive Practices in Competitive Procedures . Psikhologicheskaya 
nauka I obrazovanie = Psychological Science and Education,  2023 . Vol . 28, no .3, pp . 33—46 . DOI: 
https://doi .org/ 10 .17759/pse .2023280303 (in Russ .)

Введение

С того момента, как инклюзивное об-
разование (ИО) стало требованием отече-
ственного федерального законодательства 
(после ратификации в 2012 г . Конвенции 
ООН о правах инвалидов, 2006), остается 
актуальным поиск стимулов для всемерного 
развития ИО в образовательных организа-
циях (ОО) [14] . Вследствие этого большое 
влияние на развитие инклюзивного образо-
вания начинают оказывать конкурсы образо-
вательных организаций и лучших инклюзив-
ных практик (ИП) .

В исследовании мы исходили из рабоче-
го определения, принятого в Институте про-
блем инклюзивного образования МГППУ 
для предварительного подхода к проблеме 
оценки . Инклюзивная образовательная 
практика (ИОП) представляет собой сово-
купность взаимосвязанных организацион-
ных, управленческих, педагогических, соци-
альных действий, направленных на актив-
ное вовлеченное участие и развитие всех 
участников образовательного процесса с 
помощью вариативных форм поддержки 
разнообразия образовательных потребно-

стей и включения всех обучающихся в про-
цесс образования . Наряду с определением 
ИОП можно также говорить и о том, что 
представляет собой ИП, поскольку в данной 
статье инклюзия реализуется и оценивает-
ся в конкурсных процедурах не только в ОО, 
но и, например, в лагерях отдыха для детей, 
где речь может идти не столько об образо-
вательной инклюзии, сколько об инклюзии 
социальной . На предварительном уровне 
такое определение практически повторит 
вышеприведенное, за исключением того, 
что вместо включения в образовательный 
процесс речь будет идти о вовлечении в ка-
честве активных участников в какую-либо 
актуальную для данных условий деятель-
ность . Поэтому далее мы в основном поль-
зуемся аббревиатурой ИП .

ИП являются составляющими инклюзив-
ной образовательной среды (ИОС) органи-
зации . Имеется несколько подходов к повы-
шению доказательности процедур оценки в 
социальной работе и образовании, которые 
учитывают как объективные составляющие 
достигаемых результатов, так и их субъектив-
ный компонент, включающий также оценку 
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удовлетворенности благополучателей (в слу-
чае основного образования — родителей и их 
детей, обучающихся в ОО) . Среди методов 
оценки, наряду с измерением объективных 
показателей, достигаемых в процессе реали-
зации ИП результатов, значительное место 
занимает и экспертная оценка, которая также 
нуждается в выработке более единообразных 
и детализированных критериев, помогающих 
экспертам оценивать ИП в процессе проведе-
ния конкурсов [16] .

При этом следует учитывать, что при 
применении доказательного подхода в сфе-
ре оценки результативности ИО возникает 
ряд специфических проблем, которые стали 
предметом обсуждения в международном 
сообществе [24; 29; 30; 32; 33] . Среди них — 
трудность проведения контролируемых ран-
домизированных исследований в силу боль-
шого разнообразия особых образовательных 
потребностей (ООП) обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
[24], недостаточный учет специфики ООП у 
обучающихся с тяжелыми и множественными 
нарушениями или тяжелой степенью интел-
лектуальной недостаточности [30] и др .

По методам определения доказательно-
сти практик в отечественной и зарубежной 
литературе продолжается дискуссия, вклю-
чающая обсуждение вопросов методологии . 
Одним из важных вопросов дискуссии явля-
ется использование качественных методов 
для обоснования эффективности практик [7; 
8; 9; 10; 26; 27; 31; 34; 35; 36; 37; 38] .

В Институте проблем инклюзивного об-
разования на основе системного анализа с 
учетом научной литературы были разрабо-
таны критерии оценки ИП в ОО основного 
образования [2; 3; 4; 5], которые были инте-
грированы с требованиями доказательного 
подхода в оценке социальных практик [7; 8; 
9; 10] . Затем критерии были апробированы 
и применены в экспертной оценке заявок 
участников Всероссийского конкурса «Луч-
шая инклюзивная школа» .

В настоящей статье мы ставим себе це-
лью представить результаты такой апроба-
ции, включая рефлексию применявших эти 
критерии экспертов в той части, насколько 

их применение продуктивно и какие пробле-
мы при этом возникают .

В качестве гипотезы исследования в 
статье выдвигается предположение, что, во-
первых, экспертная оценка выявит различия 
по инклюзивности между оцениваемыми 
инклюзивными практиками, применяемыми 
в средовых условиях детских садов, школ, 
детских лагерей отдыха и др .; а во-вторых, 
оценка различных экспертов, использующих 
предложенные критерии, не будет иметь 
сильных различий . Кроме того, мы предпо-
лагали, что рефлексия проведенной экспер-
тизы экспертами выявит ряд предложений 
как в области процедуры проведения кон-
курсов, так и относительно самих критериев 
оценки, использованных экспертами .

Методы исследования

Разработчиками процедуры экспертной 
оценки инклюзивных практик на основе до-
казательного подхода является авторский 
коллектив Института проблем инклюзивного 
образования МГППУ .

Разработка процедуры экспертной оцен-
ки проходила в несколько этапов .

1 . На основе экспертного опроса были 
выделены ключевые принципы инклюзивно-
го образования [2; 4] .

2 . Критерии оценки инклюзивных прак-
тик были разработаны на основе доказа-
тельного подхода и ключевых принципов 
инклюзивного образования [2; 3; 4] .

3 . Анализ стандарта доказательности по-
зволил выделить основные параметры описа-
ния инклюзивных образовательных практик, 
которые были включены в требования к опи-
санию лучшей инклюзивной практики в рам-
ках Всероссийского конкурса «Лучшая ин-
клюзивная школа» . Описание успешной ИП 
на основе доказательного подхода предпо-
лагало представление практического кейса .

4 . В качестве инструмента оценки ИП был 
разработан экспертный протокол, представ-
ляющий собой таблицу, включающую 6 кри-
териев инклюзивности практик (принятие, 
участие, доступность, вариативность, адап-
тивность, поддержка и индивидуальный под-
ход) и 4 показателя доказательности (регла-
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ментированность, обоснованность данных, 
достижение образовательных результатов, 
обоснованность данных об образовательных 
результатах практики), сгруппированных по 
трем уровням состояния практики — началь-
ному (1—3), базовому (4—7), продвинутому 
(8—10) .

5 . Для апробации экспертного протокола 
были рассмотрены 30 кейсов из трех номи-
наций, пришедших на федеральный этап 
конкурса заявок, которые были оценены 
25 федеральными экспертами .

6 . В результате оценки экспертами кейсов 
были получены данные экспертных протоко-
лов, видеозапись рефлексивного вебинара с 
экспертами, на которой отражены их мнения 
о процедуре оценки, критериях оценки и сде-
ланы предложения по улучшению процедуры 
и инструмента оценки, включая экспертный 
протокол . Некоторые эксперты предостави-
ли также свои размышления и предложения 
в текстовом виде .

7 . Полученные данные экспертных про-
токолов, а также результаты рефлексии 
экспертов были обработаны . Для каждого 
экспертного протокола было рассчитано 
среднее арифметическое на основе постав-
ленных экспертом баллов и числа рубрик за-
полненного протокола . На основании этого 
среднего определялся уровень ИП: нулевой, 
если среднее было менее 1, начальный — от 
1 до менее 4, базовый — от 4 до менее 8, 
продвинутый — от 8 до 10 . Таким образом, 
нами была добавлена еще одна категория 
для оценки конкурсных заявок — нулевой 
уровень, поскольку многие эксперты не толь-
ко высказались за его введение на рефлек-
сивном вебинаре, но и в процессе оценки 
использовали его на практике . Далее выпол-
нялась проверка статистической гипотезы 
о различии частот попадания конкурсных 
заявок в различные категории (нулевой, 
начальный, базовый, продвинутый уровни) . 
Результаты рефлексии были подвергнуты 
тематическому анализу . В качестве метода 
статистической обработки распределения 
по категориям конкурсных заявок применен 
одновыборочный критерий согласия хи-
квадрат, посредством которого проверялось 

отличие эмпирического распределения от 
равномерного распределения .

8 . В качестве методологии тематического 
анализа использовался рефлексивный ме-
тод, который, следуя Г .П . Щедровицкому и 
его последователям, нами рассматривался 
как форма системной теоретической дея-
тельности, направленная на создание и ос-
мысление общественного продукта, его дей-
ствий и их законов [1; 19; 20; 21] . Рефлексив-
ный метод предполагал анализ экспертами 
своего первого опыта работы с протоколами, 
разработанными на основе критериев дока-
зательности инклюзивных практик, при оце-
нивании конкурсных работ . Для нас особенно 
ценной была рефлексия понимания крите-
риев и показателей, сложившаяся у разных 
экспертов, являющихся опытными педагога-
ми в сфере инклюзивного образования, при-
менительно к разным конкурсным работам . 
Таким образом, реализован цикл рефлек-
сивной деятельности экспертов: анализ и 
оценка конкурсных работ (контроль); критика 
(коррекция критериев и протокола оценки); 
предложения по регламентации критериев . 
Рефлексивный метод позволяет не только 
организовать дискуссию на основе сложной 
коммуникации, выделить мнения экспертов 
о сильных и слабых сторонах инструмента 
оценки, но и спроектировать изменения в ин-
струменте оценки [1; 16; 19; 20; 21] .

Выборка . В оценке участвовали 25 феде-
ральных экспертов по инклюзивному обра-
зованию, отобранных по критериям наличия 
опыта в инклюзивном образовании не менее 
5 лет, научной степени и публикаций по про-
блематике инклюзивного образования .

Были рассмотрены 30 кейсов из трех 
номинаций инклюзивных практик («детский 
сад», «школа», «организации отдыха детей и 
их оздоровления»), поданных на федераль-
ный этап конкурса заявок, которые были 
предложены для экспертной оценки .

Результаты

В табл . 1 приведены результаты эксперт-
ной балльной оценки конкурсных заявок (ин-
клюзивных практик, представленных в трех 
номинациях конкурса) .
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Приведенные результаты показывают, 
что только 3 из 12 парных оценок экспер-
тов различаются между собой по уровню, в 
который распределены конкурсные заявки . 
Это инклюзивные практики, оценки кото-
рых представлены в 2, 15 и 22-й строках 
таблицы, что составляет 25% от числа всех 
прошедших двойную экспертизу кейсов . 

Соответственно, в 75% случаев оценки экс-
пертов в распределении кейсов по уровням 
совпали . Причем расхождение в 15-й строке 
может быть вызвано тем, что изначально 
экспертов просили делить практики по трем 
уровням, т .е . без нулевого, т .к . критерий 
дифференциации нулевого и начального 
уровней ненадежен . Учитывая это, с нашей 

Таблица 1
Оценка конкурсных инклюзивных практик экспертами

№ кейса ИП Эксперт 1 Эксперт 2 Среднее Уровень

1 . 0 0 0 0

2 . 1,17 5,21 3,19 1

3 . 9,5 9,5 3

4 . 2,25 2,88 2,56 1

5 . 2,46 2,46 1

6 . 2,0 0,5 1,25 1

7 . 2,16 3,12 2,64 1

8 . 1,75 1,75 1

9 . 2,21 2,67 2,44 1

10 . 1,79 1,79 1

11 . 1,5 1,5 1

12 . 1,375 1,375 1

13 . 0,71 0,71 0

14 . 2,62 2,62 1

15 . 1,0 0,3 0,65 0

16 . 1,42 1,42 1

17 . 0 0 0

18 . 0,83 0,83 0

19 . 4,04 4,04 2

20 . 0,5 0,5 0

21 . 1,17 1,17 1

22 . 6,83 2,75 4,79 2

23 . 0,625 0,2 0,41 0

24 . 2,21 2,21 1

25 . 2,17 2,17 1

26 . 0,125 0,125 0

27 . 2,75 1,92 2,34 1

28 . 5,5 5,5 2

29 . 4,71 4,67 4,69 2

30 . 1,42 1,125 1,27 1

N N=12 (пар оценок) N=30 (всего оценок)
Примечания: нулевой уровень — средняя экспертной оценки по кейсу менее 1; начальный уровень — 
1—4; базовый уровень — 4—8; продвинутый уровень — 8—10 .



39

Alekhina S.V., Bystrova Yu.A., Samsonova E.V., ShemanovA.Yu. 
Use of Evidence-Based Evaluation Criteria for Inclusive Practices in Competitive Procedures

 Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 3

точки зрения, процент совпадений полу-
чился довольно хороший (т .е . 10 из 12, или 
83%), что является аргументом в пользу 
воспроизводимости экспертных оценок, хо-
тя малая выборка не позволяет оценить эту 
воспроизводимость количественно . Это мо-
жет говорить о том, что эксперты понимают 
критерии оценки сходным образом, и о том, 
что субъективный фактор не оказывает 
чрезмерного влияния на результаты оценки 
в данной выборке экспертов .

В табл . 2 представлены результаты ча-
стотного анализа экспертных оценок по 
уровням оценки, включая введенный нами 
постфактум нулевой уровень, поскольку он 
реально использовался экспертами .

Приведенные в табл . 2 данные и их 
статистический анализ показывают, что в 
конкурсной выборке сильно преобладают 
частоты кейсов, оцененных как отвечающие 
нулевому и начальному уровням — 27% и 
57% соответственно . При этом к базовому 
и продвинутому уровням эксперты отнесли 
суммарно только 17% . Из этих результатов 
видно, что подавляющее большинство прак-
тик, по мнению экспертов, слабо соответ-
ствуют использованным критериям инклю-
зивности и стандартам доказательности .

Далее был проведен тематический ана-
лиз переведенных в текстовую форму или 
представленных в письменной форме ре-
зультатов рефлексии экспертов, и на его 
основе выделено три категории мнений и 
предложений экспертов относительно (1) по-
лезности (полезного эффекта) инструмента 
оценки, (2) изменений в процедуре работы с 
конкурсантами, а также (3) изменений само-
го инструмента оценки (критериев инклю-
зивности и доказательности, включая про-
цедуру и протокол эксперта) .

В табл . 3 представлены мнения экспертов 
относительно полезности (полезного эффек-
та) от применяемого инструмента оценки .

Приведенные в табл . 3 результаты по-
казывают, что эксперты находят немало 
полезных свойств у применявшегося ими 
инструмента оценки конкурсных практик 
по критериям инклюзивности и доказа-
тельности как для себя, так и, потенци-
ально, для конкурсантов . Довольно частое 
и важное предложение состоит в том, что 
инструмент оценки целесообразно исполь-
зовать на этапе подготовки конкурса для 
создания рекомендаций на основе крите-
риев с целью ознакомления конкурсантов 
с требованиями конкурса и последующего 
доведения практик до конкурсного форма-
та относительно требований к инклюзивно-
сти и доказательности . Также обсуждалась 
полезность критериев для выявления силь-
ных и слабых сторон практик, имеющихся 
дефицитов как в их осуществлении, так 
и в изложении достигнутых на их основе 
результатов, требование распознавания 
рисков практик и т .д .

Эксперты сделали предложения относи-
тельно конкретных изменений в требованиях 
к конкурсантам:

1 . Ввести обязательное требование опи-
сания инклюзивности как результата практи-
ки и способов подтверждения результата, в 
том числе по содержательным критериям, а 
не только формально-количественным .

2 . Составить методические рекоменда-
ции для конкурсантов и/или чек-лист для 
подготовки описания ИП на конкурс, включа-
ющие рекомендации по методам обоснова-
ния эффектов ИП .

3 . Задать конкурсантам требования к ре-
гламенту описания ИП .

Таблица 2
Результаты классификации экспертами конкурсных инклюзивных 

практик по уровням

Уровень Нулевой 0 Начальный 1 Базовый 2 Продвинутый 3

Частота 8 17 4 1

Примечания: Критерий согласия хи-квадрат Пирсона (согласие с равномерным распределением) . Резуль-
тат: χ2

Эмп=19,332, нулевая гипотеза отклоняется при p<0,01, df=3 (χ2
Крит=11,345) .
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Рекомендации экспертов касаются жела-
тельных изменений в требованиях к конкур-
сантам . В значительной степени они сводят-
ся к двум основным . Первое рекомендует в 
целом создание более детального регламен-
та описания практики, который может быть 
представлен в виде рекомендаций и/или, 
например, чек-листа конкурсанта, а второе 
затрагивает содержание этих требований, 
которые обязательно должны включать опи-
сание инклюзивности практики и, соответ-
ственно, того, что конкурсант понимает под 
инклюзией, рекомендуемые доказательные 
процедуры/методы, описание целей и задач, 
а также полученных результатов практики и 
того, решена ли и как задача обеспечения 
инклюзии и чем это подтверждается .

Эксперты внесли предложения по изме-
нениям в критерии и протокол оценки:

1 . Детализировать критерии внутри уров-
ней .

2 . Устранить дублирование в критериях .
3 . Ввести в протокол оценки нулевой уро-

вень ИП .

4 . Ввести в протокол оценки столбец ком-
ментариев .

5 . Сделать глоссарий по критериям для 
экспертов .

6 . Расширить результат практики как 
предмет оценки: кроме образовательного 
ввести другие типы результатов .

7 . Уточнить характеристики уровней .
8 . Уточнить формулировки (принятие, 

участие, поддержка, индивидуализация и 
др .) и набор критериев .

Наибольшее число замечаний и пред-
ложений вызвали сами критерии оценки 
практик, но имеются также важные предло-
жения, касающиеся процедуры и протокола 
экспертизы . Так, ряд экспертов предложили 
ввести в протокол столбец комментариев для 
эксперта, а также расширить число оценивае-
мых уровней, добавив нулевой уровень . При-
чем имеется рекомендация уточнить и дета-
лизировать критерии отнесения к различным 
уровням и шкалирования внутри них, в част-
ности добавив для продвинутого уровня по-
казатель воспроизводимости практики, а для 

Таблица 3
Эффект (полезность) критериев для экспертов и конкурсантов, 

по мнению экспертов

№ п/п Эффекты Примеры высказываний

1 . В качестве критерия оценки введено 
требование доказательности ИП

«Мы искали всегда инновации, что-то новое, а не 
искали доказательность»
«…Мы увидели в этом инструменте и в этих критери-
ях новый подход к оценке практик»

2 . Критерии помогают определить силь-
ные и слабые стороны практики

«Инструмент дает возможность выявить сильные и 
слабые стороны описания практики и на этой основе 
определить направления ее совершенствования»

3 . Критерии помогают определить риски 
практики

«Практики не описывают риски, не умеют . А в крите-
риях они учитываются, это хорошо»

4 . Критерии помогают определить 
ресурсы, дефициты, разрывы целей 
и задач, разрывы целей и действий, 
действий и результатов

«Данный инструмент помогает эксперту… показать 
практикам, в каком направлении можно двигаться, 
где сила, где ресурс, где большие дефициты, где раз-
рывы между целями и задачами, целями и действия-
ми или действиями и результатами»

5 . Критерии помогают определить вовле-
ченность (родителей и других участни-
ков образовательного процесса)

«Во многих практиках (кейсах) номинально назы-
ваются родители, нет реальных доказательств их 
вовлеченности и субъектности позиции родителя»

6 . Для конкурсантов знакомство с 
критериями оценки способствует про-
фессиональному развитию педагогов, 
проектирующих и создающих ИП

«Инструмент хороший не столько для отбора 
практики, сколько для их анализа, доращивания и 
экспертирования… как помочь достичь такого роста, 
допроектировать практику»
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базового — требование внутренней профес-
сиональной экспертизы . Эксперты указывают 
на желательность наличия словаря (глосса-
рия), разъясняющего основные параметры 
доказательности и используемую в крите-
риях терминологию . Также предлагается, в 
силу наличия разных номинаций (например, 
лагерей отдыха, детских садов), расширить 
понятие результата за рамки образователь-
ного (например, социальная инклюзия и т .п .) . 
Эксперты отмечают наличие дублирования 
в критериях, что может неоправданно завы-
шать или занижать оценку в баллах . Особен-
но много замечаний вызвали такие ключевые 
для оценки инклюзивности критерии, как уча-
стие и принятие, при этом предлагаются дру-
гие названия для этих критериев, которые, по 
мнению эксперта, уточняют их содержание и 
исключают двусмысленность .

Обсуждение результатов

Полученные результаты, с нашей точки 
зрения, нуждаются в обсуждении в несколь-
ких взаимосвязанных аспектах . Критерии 
становятся предметом рефлексивной дис-
куссии в сообществе экспертов, и тем самым 
развивается экспертное мышление в области 
инклюзии; оно становится предметом измене-
ния экспертами и средством самоизменения 
мышления экспертов . Эта рефлексия как про-
цесс самоизменения экспертного мышления в 
области инклюзии не является чем-то случай-
ным: она — результат наличия в международ-
ной практике споров и несогласий относитель-
но самой идеи инклюзии [22; 23; 24; 25; 26; 29; 
32; 33], которые не снимаются даже усилиями 
Комитета ООН по правам инвалидов, выпу-
стившего Замечание общего порядка № 4 о 
праве на инклюзивное образование [17] .

Ключевой точкой дискуссии стала ин-
терпретация того, что означает критерий 
«участие» . Состоит ли его обеспечение в 
реализации права всех на участие в обще-
образовательных условиях путем разумного 
приспособления этих условий, но при по-
становке главного акцента на реализации 
данного права, или оно в том, чтобы решать 
вопрос о размещении обучающихся исходя 
из баланса в реализации этого права наря-

ду с другим — правом получения наиболее 
качественного, т .е . соответствующего нуж-
дам обучающегося с ООП образования в 
наименее ограничивающей среде, но не в 
ущерб реализации последнего права? Тему 
участия развивают в своей статье Т .О . Ар-
чакова и Э .Ш . Гарифулина, вводя в контекст 
этой проблемы вопрос учета мнения детей 
в принятии важных решений, затрагиваю-
щих их интересы, что является требованием 
Конвенции ООН о правах ребенка (ст . 12) [6; 
15] . Необходимость учета мнения детей при 
принятии важных решений ставит множе-
ство сложных проблем, таких как нахожде-
ние баланса между объективными нуждами 
развития детей и достижением приемлемого 
уровня их субъективного благополучия, раз-
витием их компетентности в выражении сво-
его мнения и вниманием к их субъективным 
предпочтениям, выстраиванием отношений 
партнерства с ними и принятием социальных 
и культурных норм, важных для сообщества, 
в которое они входят при взрослении .

Подобная двойственность существует и 
относительно понятий индивидуального под-
хода и индивидуализации, где поднимается 
вопрос о поддержке субъектности каждого об-
учающегося, с одной стороны, и об индивиду-
альном подходе к его обучению и воспитанию, 
где он не субъект, а адресат образовательных 
воздействий, с другой стороны [13; 17] .

Это лишь немногие аспекты сложных про-
блем, связанных с реализацией экспертной 
рефлексии при оценке инклюзивных практик .

Заключение

Как нам представляется, полученные в ра-
боте результаты апробации критериев для экс-
пертных оценок инклюзивности и доказатель-
ности образовательных и социальных практик, 
выраженные в итогах экспертных оценок и 
рефлексии экспертами опыта применения ин-
струмента оценки и его критериев, показыва-
ют работоспособность данного инструмента, 
воспроизводимость даваемых с его помощью 
оценок и пригодность как для обеспечения 
экспертизы ИП, так и для профессионального 
развития конкурсантов . Поставленные в статье 
гипотезы получили свое подтверждение . Ин-
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струмент экспертной оценки показал способ-
ность работать как средство дифференциации 
экспертами конкурсных практик по уровням 
инклюзивности и доказательности . Воспроиз-
водимость экспертных оценок может быть оце-
нена как приемлемая, хотя пока и без количе-
ственной характеристики воспроизводимости . 
Результаты экспертной рефлексии выявили 
ряд важных вопросов для дальнейшей разра-
ботки и конкретизации как основных понятий, 
лежащих в основе инструмента оценки, так и 
его параметров и процедур .

Во-первых, эксперты подтвердили важ-
ность и полезность разработанных кри-
териев оценки ИП, причем не только для 
экспертизы, но и, потенциально, в качестве 
инструмента профессионального развития 
конкурсантов .

Во-вторых, результаты рефлексии по-
казали, что целый ряд ключевых для идеи 
инклюзии категорий, таких как разнообра-
зие, участие, принятие, сохраняет для от-
ечественных экспертов, а значит и в целом 
для практикующих специалистов (школь-
ных учителей, воспитателей, психологов, 
дефектологов и др .) значительную долю не-
определенности .

Это означает, что они нуждаются не 
только в ситуативном уточнении, например, 
в предложенных критериях экспертизы, но и 
в дальнейшем широком обсуждении и эмпи-
рической верификации в научной литерату-
ре и на научно-практических конференциях, 
что требует также и их операционализации, 
и подбора или разработки надежных мето-
дов верификации .
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Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
регуляторных компетенций обучающихся, разных видов академической 
мотивации и успешности выполнения проектно-исследовательской рабо-
ты . Диагностика регуляторных компетенций осуществлялась с помощью 
опросника В .И . Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятель-
ности — ССУД-М»; академическая мотивация оценивалась при помощи 
методики Т .О . Гордеевой «Шкалы академической мотивации школьни-
ков» . Замер проводился один раз в начале учебного года . В качестве 
показателей успешности выполнения проекта использовались критери-
альные оценки, выставленные педагогами-экспертами . Исследование, 
выполненное на выборке обучающихся 9-х классов (N=187, 15—16 лет), 
позволило получить свидетельства того, что регуляторные компетен-
ции и мотивация являются предпосылками успешности выполнения об-
учающимися проектно-исследовательской работы . Эмпирически были 
выделены универсальные и специальные регуляторные компетенции . 
Раскрыта ресурсная роль регуляторных компетенций в реализации ин-
дивидуального проекта . Показано, что общий уровень развития осознан-
ной саморегуляции характеризует универсальные ресурсы выполнения 
индивидуального проекта и положительно связан со всеми экспертными 
критериями выполнения проектно-исследовательской работы . Специаль-
ными регуляторными ресурсами выступают моделирование значимых 
условий и оценивание результатов действий . Обнаружена медиаторная 
роль регуляторной компетенции оценивания результатов во взаимосвязи 
академической мотивации и итоговой оценки по проекту .

Ключевые слова: осознанная саморегуляция; академическая мотива-
ция; проектная деятельность; медиаторный анализ .
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The article presents the results of an empirical study of the relationship be-
tween the regulatory competencies of students, different types of academic 
motivation and successful performance of the research project work . Di-
agnostics of regulatory competencies was carried out by means of Moro-
sanova’s "Self-regulation profile of learning activities questionnaire — SR-
PLAQ-M"; academic motivation was assessed using Gordeeva’s "Scales of 
academic motivation of schoolchildren" . The diagnostics was carried out at 
the beginning of the academic year . Criteria-based assessments, set by the 
expert teachers, were used as indicators of the project work success . The 
study, performed on a sample of 9th grade students (N=187, 15—16 years 
old), provided evidence that regulatory competencies and motivation serve 
as prerequisites for the students’ success in research project work . The study 
allowed to empirically distinguish between the universal and special regula-
tory competencies . The data analysis revealed the resource role of regulatory 
competencies in performing an individual research project . It is shown that 
the general level of the conscious self-regulation development characterizes 
the universal resources for successful performance of an individual project 
and is positively associated with all expert criteria for assessment research 
project success . Special regulatory resources are the modeling of significant 
conditions and evaluating the results of actions . The study also revealed a 
mediator role of the regulatory competence of evaluating results in the rela-
tionship between the students’ academic motivation and the final assessment 
of the research project .

Keywords: conscious self-regulation; academic motivation; project activity; 
mediator analysis .
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Введение

Современным ФГОС ООО [1] определе-
ны требования к результатам образования, 
включающие предметные, метапредметные 
и личностные результаты . Предметные ре-
зультаты основываются на оценке достиже-
ний обучающихся по отдельным предметам 
в рамках итоговой оценки и ГИА . Достиже-
ния личностных результатов не выносятся в 
итоговую аттестацию, а являются предметом 
оценки воспитательно-образовательной де-
ятельности образовательной организации . 
Оценка метапредметных результатов пред-
ставляет собой оценку достижения планиру-
емых результатов по формированию регуля-
тивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий . Основная 
процедура итоговой оценки достижения ме-
тапредметных результатов — защита обуча-
ющимся индивидуального проекта .

В целом ряде исследований подтверж-
дается эффективность проектной деятель-
ности как основного инструмента по фор-
мированию метапредметных результатов 
образования в современной школе [7; 9; 20; 
21] . Зарубежные авторы также отмечают 
эффективность проектной деятельности в 
части приобретения обучающимися знаний 
по предмету [26], формирования учебных на-
выков [31; 33; 34], повышения мотивации [23; 
34], развития коммуникативных компетенций 
[23] . Показано также, что обучение, основан-
ное на проектах, оказывает значительное 
положительное влияние на академические 
достижения учащихся по сравнению с тра-
диционным обучением [29] . Особенно отме-
чается высокая эффективность проектной 
деятельности для школьников в таких обла-
стях, как робототехника, программирование, 
информатика и прикладная физика [32] .

Главное педагогическое назначение 
проектно-исследовательской деятельности 
состоит в освоении обучающимся навыков 

исследования как основы формирования 
регулятивных универсальных действий по 
освоению действительности и активизации 
субъектной позиции в образовательном про-
цессе [11; 13] . Зарубежные исследователи 
указывают на следующие отличительные осо-
бенности проектной деятельности [25]: сосре-
доточенность на целях обучения, сотрудниче-
ство с другими и создание продукта . Состав 
учебных задач определяется в соответствии с 
циклом создания и выполнения проекта, кото-
рый включает в себя следующие стадии [10]: 
1) стадия проблематизации; 2) стадия проек-
тирования решения; 3) стадия планирования 
действий; 4) стадия исполнения; 5) стадия 
подведения итогов и рефлексии . Мерилом 
успеха проектной работы является не единич-
ная оценка, выставленная одним педагогом, 
а критериальное оценивание несколькими 
педагогами, которое также позволяет об-
учающимся (на основе заранее известных 
критериев) на каждом этапе самостоятельно 
оценивать результат своей работы .

К выполнению проектно-исследователь-
ской работы (здесь мы говорим об индиви-
дуальном проекте в девятом классе) обуча-
ющийся должен подойти с определенным 
набором сформированных универсальных 
учебных действий, которые позволят ему 
самостоятельно пройти все этапы выпол-
нения проекта . Исследователи в качестве 
ключевых универсальных учебных дей-
ствий выделяют регулятивные . Методологи 
и разработчики ФГОС общего образования 
относят к ним такие действия, которые обе-
спечивают организацию учебной деятель-
ности через целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекцию и 
оценку . Именно они позволяют обучающим-
ся достигать успехов в проектной деятель-
ности [2; 4; 5; 24] . При этом исследователи 
констатируют дефицитарность их сформиро-
ванности у большого процента современных 

For citation: Morosanova V .I ., Filippova E .V ., Fomina T .G . Conscious Self-regulation and Academic 
Motivation as Resources for Students to Perform Research Project Work . Psikhologicheskaya nauka 
i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2023 . Vol . 28, no .3, pp . 47—61 . DOI: https:// 
doi .org/10 .17759/pse .2023280304 (In Russ .) .
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школьников [4; 23] . Складывается ситуация, 
при которой обучающиеся, имеющие высо-
кую учебную мотивацию и достаточно высо-
кий уровень развития регулятивных учебных 
действий, участвуя в проектной деятель-
ности, совершенствуют и развивают свои 
компетенции, тогда как обучающиеся, име-
ющие низкий уровень регулятивных учебных 
действий, даже при высокой внутренней 
мотивации к выполнению проекта не всегда 
могут полноценно включиться в проектную 
деятельность . Часто их проекты носят фор-
мальный характер и ограничиваются про-
стым реферированием литературы .

В рамках педагогического подхода одни 
исследователи предлагают преодолевать 
эти затруднения с помощью специальных 
пособий, позволяющих обучающимся струк-
турировать свою работу над проектом [6], 
другие обращают внимание на обучение пе-
дагогов и указывают на необходимость соз-
дания специальных условий для поэтапного 
усвоения обучающимися содержания про-
ектной детальности [2; 27] . Также создаются 
школьные модели развития саморегуляции в 
проектной деятельности, в которые включе-
ны все участники образовательного процес-
са [5] . Кроме этого, существует авторский 
подход, в котором само исследование высту-
пает не просто набором методов и приемов 
учения, а является способом контакта обуча-
ющегося с окружающим миром [20] . В этом 
смысле достаточно очевидно выступает 
актуальность изучения не только успешных 
педагогических практик и педагогических 
аспектов данной проблемы, но и раскрытие 
собственно психологической составляющей 
формирования регулятивных универсальных 
учебных действий в проектной деятельности .

Наше эмпирическое исследование осно-
вано на положениях ресурсного подхода к ис-
следованию осознанной саморегуляции чело-
века [12], верифицированных в многолетних 
исследованиях лаборатории саморегуляции 
Психологического института РАО . Согласно 
этому подходу, осознанная саморегуляция 
является рефлексивным психологическим 
инструментом, включающим систему регу-
ляторных компетенций операционально-ког-

нитивного (планирование, моделирование, 
программирование, оценка результатов) и 
регуляторно-личностного (гибкости, самосто-
ятельности, ответственности и надежности) 
уровней . Эти субсистемы, в свою очередь, 
мобилизуют первичные психические процес-
сы и состояния (когнитивные, личностные, 
эмоциональные), выступающие средствами 
реализации регуляторной активности обуча-
ющегося для достижения образовательных 
целей . Показано, что осознанная саморегу-
ляция не только вносит непосредственный 
вклад в успеваемость, но и опосредствует 
влияние когнитивных и личностных преди-
кторов на академические достижения [17; 
30] . Теоретически и эмпирически обоснова-
но, что развитие осознанной саморегуляции 
обусловливает как универсальный ресурс 
человека для достижения целей в разных 
видах деятельности, так и возможности соз-
дания специальных регуляторных ресурсов 
как средств решения более конкретного вида 
задач [12] . Изучены и описаны специальные 
и универсальные регуляторные ресурсы об-
учающихся, обеспечивающие успешность 
достижения учебных целей . В результате 
эмпирических исследований было показано, 
что чем выше у обучающихся уровень раз-
вития регуляторных компетенций, тем шире 
его образовательные возможности [12] . Из-
учена возрастная специфика взаимосвязи 
саморегуляции и академической мотивации 
в разные периоды обучения . Показано, что 
высокий уровень развития саморегуляции у 
обучающихся в старших классах может вы-
полнять компенсирующую функцию в ситуа-
ции снижения академической мотивации [14] .

Мы предположили, что регуляторные 
компетенции обучающихся являются ме-
таресурсом и способствуют достижению 
метапредметных регулятивных результатов 
образования на всех этапах выполнения про-
ектно-исследовательских проектов . В то же 
время саморегуляция может выступать зна-
чимым ресурсом, опосредствующим влия-
ние академической мотивации обучающихся 
на успешность выполнения проекта .

Цель настоящего исследования — рас-
крыть ресурсную роль регуляторных компе-
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тенций и учебной мотивации в реализации 
обучающимися индивидуального проекта и 
выявить универсальные и специальные ре-
сурсы его успешной реализации .

Задачи исследования:
— раскрыть специфику взаимосвязи 

степени сформированности у обучающихся 
регуляторных компетенций (общего уровня 
осознанной саморегуляции и отдельных ре-
гуляторных характеристик) и различных ви-
дов мотивации с особенностями выполнения 
проектно-исследовательской работы;

— описать специальные и универсаль-
ные регуляторные и мотивационные ресурсы 
обучающихся, обеспечивающие успешность 
выполнения ими проектно-исследователь-
ского проекта;

— выявить опосредствующую роль само-
регуляции во взаимосвязи академической 
мотивации и итоговой оценки по проекту .

Методы исследования

Диагностика регуляторных компетенций 
осознанной саморегуляции осуществлялась 
при помощи опросника «Стиль саморегуля-
ции учебной деятельности (ССУД-М)» [16] . 
Опросник состоит из 67 утверждений, обра-
зующих восемь шкал . Из них четыре шкалы 
характеризуют операциональные регулятор-
ные компетенции: планирование целей, мо-
делирование значимых условий их достиже-
ния, программирование действий, оценива-
ние полученных результатов . Другие четыре 
шкалы оценивают регуляторно-личностные 
компетенции: гибкость, самостоятельность, 
ответственность и надежность . Эти шкалы 
позволяют оценить степень сформированно-
сти регуляторных компетенций, отражающих 
типичные для конкретного учащегося спосо-
бы построения и организации произвольной 
активности, которые устойчиво повторяются 
в разнообразных учебных ситуациях при ор-
ганизации и управлении различными вида-
ми учебной деятельности и поведения . Инте-
гративный показатель опросника позволяет 
оценить общий уровень развития осознан-
ной саморегуляции учебной деятельности .

Оценка учебной мотивации проводилась 
с помощью опросника «Шкалы академиче-

ской мотивации школьников (ШАМ-Ш)» [3], 
который позволяет оценить 8 ее типов: по-
знавательная мотивация, мотивация дости-
жения, мотивация саморазвития, мотивация 
самоуважения, интроецированная мотива-
ция, мотивация уважения родителей, экстер-
нальная мотивация, амотивация .

Общий балл за проект складывался из 
следующих показателей: оценка за исследо-
вание (постановка цели исследования, уме-
ние анализировать предварительные знания 
по теме), оценка за планирование работы 
(детальное описание хода работы), оценка 
за продукт (оценка качества продукта иссле-
дования), оценка за рефлексию (осмысление 
и интерпретация результатов исследования) .

Данная методика оценки индивидуаль-
ных проектов использовалась в рамках 
реализации в образовательном учреж-
дении программы международного бака-
лавриата (IB) на ступени основной школы 
(MiddleYearsProgramme) . Максимально воз-
можный балл по каждому показателю со-
ставлял 8 . Максимально возможный итого-
вый балл за проект — 32 . Оценки за проекты 
выставлялись педагогами-экспертами . Обу-
чающимися были представлены 53% проек-
тов, выполненных по естественно-научной и 
технической тематике, и 47% проектов — по 
гуманитарной тематике .

Статистический анализ результатов 
включал корреляционный анализ (расчет 
коэффициента Пирсона), регрессионный 
анализ (метод включения, пошаговый от-
бор), модерационно-медиационный анализ 
(программный пакет PROCESS, version 4 
для SPSS), реализованный в соответствии 
с алгоритмом и рекомендациями, предло-
женными Кристофером Причером и Эндрю 
Хейесом [31] .

Выборка и дизайн исследования
В течение трех лет в исследовании при-

няли участие обучающиеся 9-х классов 
(N=187) общеобразовательной школы г . Мо-
сквы в возрасте 15—16 лет . Юноши соста-
вили 59% . Исследование саморегуляции и 
мотивации проводилось в начале учебного 
года до участия обучающихся в проектной 
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деятельности . Индивидуальный проект не 
был ограничен тематически и выполнялся 
каждым обучающимся самостоятельно .

Результаты исследования

Перед использованием многомерных ста-
тистических методов была проведена оценка 
нормальности распределения переменных с 
помощью критерия Колмогорова-Смирнова . 
Полученные результаты позволили устано-
вить, что данные распределены нормально .

На начальном этапе для выявления взаи-
мосвязи успешности выполнения проектной 
работы с показателями саморегуляции и мо-
тивации был рассчитан коэффициент корре-
ляции . Значимые корреляции представлены 
в табл . 1 .

Были выявлены статистически достовер-
ные положительные взаимосвязи показа-
телей саморегуляции и мотивации, с одной 
стороны, и успешности выполнения про-
ектной работы — с другой . Отрицательные 
корреляционные связи обнаружены не были . 
Наиболее выраженные корреляционные вза-
имосвязи обнаружены между показателем 
«Итоговый балл за проект» и регуляторными 

показателями «Планирование», «Моделиро-
вание», «Оценивание результата», «Надеж-
ность регуляции», «Общий уровень саморе-
гуляции», а также со шкалами «Познаватель-
ная мотивация» и «Мотивация достижения» . 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
итоговый балл за проект положительно кор-
релирует практически со всеми регуляторны-
ми показателями — как операциональными, 
так и регуляторно-личностными, кроме пока-
зателей гибкости и программирования .

Анализ корреляций показал, что и баллы 
по отдельным критериям оценки проектной 
работы, и итоговый балл за проект связаны 
с уровнем развития саморегуляции, позна-
вательной мотивации и мотивации дости-
жения . Полученные результаты корреляци-
онного анализа свидетельствуют в пользу 
предположения о том, что операциональные 
(планирование, моделирование, оценивание 
результата) и регуляторно-личностные (на-
дежность регуляции) регуляторные компе-
тенции саморегуляции, а также мотивация 
достижения и познавательная мотивация 
могут вносить значимый вклад в обеспече-
ние успешности выполнения обучающимися 
проектно-исследовательской работы .

Таблица 1
Значимые корреляции критериев успешности выполнения проектной работы 

и показателей саморегуляции и мотивации

Показатели

Критерии оценивания проектных работ

Оценка 
за иссле-
дование

Оценка за 
планирова-
ние работы

Оценка за 
продукт

Оценка 
за реф-
лексию

Итоговый 
балл за 
проект

Планирование (ССУД-М) 0,188* 0,182* 0,211* 0,182* 0,202**

Моделирование (ССУД-М) 0,171* 0,186* 0,199** 0,210** 0,201**

Оценивание результата (ССУД-М) 0,170* 0,156* 0,193** 0,257** 0,207**

Гибкость (ССУД-М) 0,145*

Самостоятельность (ССУД-М) 0,181*

Надежность регуляции (ССУД-М) 0,167* 0,213** 0,19** 0,191**

Ответственность (ССУД-М) 0,160* 0,163* 0,160* 0,146* 0,176*

Общий уровень регуляции (ССУД-М) 0,207** 0,199** 0,244** 0,219** 0,233**

Познавательная мотивация (ШАМ) 0,174* 0,212** 0,244** 0,166* 0,210**

Мотивация достижения (ШАМ) 0,204** 0,207** 0,252** 0,210** 0,233**

Мотивация саморазвития (ШАМ) 0,153* 0,186* 0,226** 0,187*
Условные обозначения: * — p<0,05; ** — p<0,01 .
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На следующем этапе анализа данных 
был проведен множественный регрессион-
ный анализ с целью выявления значимых 
предикторов успешности выполнения об-
учающимися проектно-исследовательской 
работы, а также поиска универсальных и 
специальных регуляторных компетенций, 
сформированность которых является пре-
диктором успешности выполнения проек-
тно-исследовательской работы . В качестве 
зависимых переменных выступали итоговая 
оценка за проект и отдельные показатели 
результативности выполнения проекта . В ка-
честве предикторов были рассмотрены те 
показатели мотивации и регуляторные ха-
рактеристики, которые продемонстрировали 
значимые связи с успешностью выполнения 
проектно-исследовательской работы .

Полученные регрессионные модели яв-
ляются статистически значимыми (p=0,001-
0,004) . В качестве значимых предикторов 
для зависимой переменной «Итоговый балл 
за проект» выступили мотивация достиже-
ния и оценивание результата . Согласно полу-
ченной модели, мы можем предсказать, что 
обучающийся тем успешнее выполнит про-
ект, чем лучше у него развита регуляторная 
компетенция «оценивание результата» и чем 
выше у него мотивация достижения . Есте-
ственно, мы не игнорируем факт влияния на 
успешность выполнения проекта и уровня 
развития когнитивных способностей, и учеб-

ной компетентности в предметной области . 
Очевидно, что включение этих компонентов 
в регрессию существенно повысит процент 
объясненной дисперсии . Однако в нашем 
случае вклад рассматриваемых переменных 
достаточно высок . Следует отметить, что при 
построении регрессионных моделей, где за-
висимыми переменными выступали отдель-
ные показатели результативности проекта, в 
качестве значимых предикторов выступали 
мотивация достижения, познавательная мо-
тивация, регуляторные компетенции «моде-
лирование» и «оценивание результата» .

Рассмотрим регрессионные модели с 
включением показателя общего уровня 
осознанной саморегуляции (табл . 3) .

В качестве значимого предиктора для 
зависимой переменной «Итоговый балл за 
проект» выступил общий уровень развития 
саморегуляции . При построении регрес-
сионных моделей, где зависимыми пере-
менными выступали отдельные показатели 
результативности проекта, значимыми пре-
дикторами стали мотивация достижения, 
познавательная мотивация и общий уро-
вень саморегуляции .

Таким образом, исследование показало, 
что качественно организованная проектная 
деятельность невозможна без использования 
обучающимися регуляторных компетенций . 
В то же время и сам процесс реализации про-
екта стимулирует развитие осознанной са-

Таблица 2
Регрессионные модели с включением отдельных показателей 

осознанной саморегуляции

Зависимая переменная R2 Скорректи-
рованный R2 F Значимые предикторы β Значи-

мость

Итоговый балл за проект 0,279 0,078 7,776 Мотивация достижения 0,193 0,009

Оценивание результата 0,159 0,031

Оценка за исследование 0,204 0,042 8,039 Мотивация достижения 0,204 0,005

Оценка за планирование 
работы

0,257 0,066 6,502 Познавательная мотивация 0,181 0,014

Моделирование 0,148 0,044

Оценка за продукт 0,290 0,084 8,462 Мотивация достижения 0,217 0,003

Моделирование 0,148 0,044

Оценка за рефлексию 0,298 0,089 8,992 Оценивание результата 0,219 0,003

Мотивация достижения 0,156 0,033
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морегуляции, являясь основой для развития 
общей способности к саморегуляции . Прове-
денный регрессионный анализ позволяет го-
ворить о том, что существуют универсальные 
и специальные регуляторные компетенции, 
определяющие успешность реализации про-
ектной деятельности обучающимися . К числу 
специальных регуляторных компетенций от-
носятся моделирование и оценивание резуль-
тата, тогда как общий уровень саморегуляции 
является универсальным ресурсом . Внутрен-
няя мотивация, представленная мотивацией 
достижения и познавательной мотивацией, 
также выступает значимым фактором выпол-
нения проектно-исследовательской деятель-
ности на высоком уровне .

Полученные результаты стали основой 
для выдвижения гипотезы о том, что осоз-
нанная саморегуляция может опосредство-
вать влияние мотивации на эффективность 
проектной деятельности обучающегося . 
Постановка задачи в данном ключе обосно-
вана тем, что, во-первых, осознанная само-
регуляция и учебная мотивация могут быть 
по-разному связаны в различные периоды 
школьного обучения, и, во-вторых, их роль в 
успешности различных видов школьной ак-
тивности может быть неодинакова [14] .

Для верификации данной гипотезы нами 
был использован статистический метод ме-
диаторного анализа . Данный метод позволяет 
не только определить значимые каузальные 
связи между переменными, но и выявить, 

какие из переменных могут выступать в роли 
медиаторов (опосредствующих переменных) . 
Значимые медиаторные эффекты означают 
тот факт, что влияние независимой перемен-
ной на зависимую переменную в определен-
ной степени «корректируется» медиатором . 
В контексте задач исследования зависимой 
переменной выступал показатель успешности 
выполнения индивидуального проекта (итого-
вая оценка за проект), независимыми пере-
менными были показатели различных видов 
академической мотивации, а в роли медиато-
ра выступали регуляторные характеристики .

В процессе выполнения процедуры меди-
аторного анализа каждая из моделей тести-
ровалась отдельно, то есть переменные-ме-
диаторы подставлялись в модель последо-
вательно . По результатам анализа значимый 
медиаторный эффект был подтвержден 
только в отношении регуляторной компетен-
ции «оценивание результата» и только тогда, 
когда независимой переменной выступал 
показатель мотивации достижения и позна-
вательной мотивации . Медиаторная модель 
с включением показателя общего уровня са-
морегуляции оказалась незначимой . Стати-
стические параметры значимой медиаторной 
модели «Мотивация достижения — Оценива-
ние результата — Итоговая оценка за проект» 
представлены в табл . 4 (анализировались 
стандартизированные коэффициенты бета) .

Оценка медиаторных эффектов была про-
изведена с помощью процедуры «бутстрепа» 

Таблица 3
Регрессионные модели с включением показателя 

общего уровня осознанной саморегуляции

Зависимая 
переменная

R2 Скорректиро-
ванный R2 F

Значимые 
предикторы

β Значимость

Итоговая оценка за 
проект

0,206 0,063 10,635 Общий уровень 
саморегуляции

0,233 0,001

Оценка за исследо-
вание

0,207 0,043 8,293 Общий уровень 
саморегуляции

0,207 0,004

Оценка за планирова-
ние работы

0,212 0,045 8,748 Познавательная 
мотивация

0,212 0,004

Оценка за продукт 0,252 0,064 12,582 Мотивация до-
стижения

0,252 0,000

Оценка за рефлексию 0,219 0,048 9,296 Общий уровень 
саморегуляции

0,219 0,003
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(N=5000) . Эффекты считаются значимыми, 
если 95% доверительный интервал не вклю-
чает ноль . Кроме этого, анализ регрессион-
ных коэффициентов свидетельствует о том, 
что при включении в регрессионные уравне-
ния медиатора регрессионный вес независи-
мой переменной снижается, но остается зна-
чимым . В этом случае имеет место частичная 
медиация . То есть и мотивация достижения, 
и оценивание результата (как регуляторная 
компетенция), являясь значимыми предикто-
рами успешности выполнения проекта, при 
этом характеризуются специфическими кау-
зальными связями . Мотивация достижения, 
по-видимому, актуализирует и инициирует 
значимые для успешной деятельности способ-
ности обучающихся по регуляции собственной 
активности, что в конечном итоге способству-
ет более успешной реализации проекта .

В следующей модели в качестве незави-
симой переменной рассматривался уровень 
познавательной мотивации . Статистические 
параметры представлены в табл . 5 (анали-

зировались стандартизированные коэф-
фициенты бета) . В отличие от предыдущей 
модели, мы можем наблюдать менее тесную 
связь оценивания результата и познаватель-
ной мотивации . Но частичный медиаторный 
эффект также был подтвержден .

Результаты медиаторного анализа отчет-
ливо свидетельствуют о том, что одной мо-
тивации для реализации успешного проекта 
недостаточно . Включение в этот процесс 
саморегуляции как ресурса достижения це-
лей существенно повышает эффективность 
выполняемой деятельности .

Обсуждение результатов

Нами были получены результаты, под-
тверждающие выдвинутое предположение 
о том, что существуют взаимосвязи между 
компонентами осознанной саморегуляции, 
мотивацией достижения и познавательной 
мотивацией, с одной стороны, и успешно-
стью выполнения проектной работы — с 
другой . Обосновано предположение о том, 

Таблица 4
Регрессионные коэффициенты показателей медиаторных моделей

b SE t p
95% доверительный 

интервал

Мотивация достижения => Итоговая оценка 
за проект

0,193 0,622 2,648 0,009 0,419 2,872

Мотивация достижения => Оценивание 
результата

0,245 0,110 3,466 0,001 0,167 0,600

Мотивация достижения => Оценивание 
результата => Итоговая оценка за проект

0,160 0,402 2,175 0,031 0,081 1,666

Общий эффект 0,233 0,608 3,254 0,001 0,779 3,180

Таблица 5
Регрессионные коэффициенты показателей медиаторных моделей

b SE t p
95% доверительный 

интервал

Познавательная мотивация => Итоговая 
оценка за проект

0,176 0,644 2,433 0,016 0,296 2,839

Познавательная мотивация => Оценивание 
результата

0,195 0,117 2,702 0,007 0,085 0,546

Познавательная мотивация => Оценивание 
результата => Итоговая оценка за проект

0,172 0,398 2,381 0,018 0,162 1,733

Общий эффект 0,209 0,640 2,917 0,004 0,600 3,129
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что существуют регуляторные компетенции, 
которые могут выступать в качестве ресур-
сов успешной реализации проектной дея-
тельности на различных этапах выполнения 
проекта обучающимся .

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что психологическое сопровождение 
проектной деятельности будет эффективно 
в плане развития регуляторных компетенций, 
которые обеспечивают успешное выполнение 
проекта . Практически полезным является ис-
пользование педагогами на начальном эта-
пе сопровождения обучающегося методики 
оценки уровня развития саморегуляции [16] . 
Она позволяет правильно выбрать стратегии 
сопровождения обучающегося на всех этапах 
выполнения проектной работы . В .С . Лазарев 
отмечает, что проектная деятельность требу-
ет выполнения оценочных действий практи-
чески на всех стадиях реализации проекта 
[10] . Однако у большинства обучающихся не 
сформированы регуляторные компетенции 
оценки результата, сравнения достигнутого 
результата с обозначенной целью, поэтому 
следует уделять особое внимание развитию 
этих регуляторных компетенций . Наши ре-
зультаты позволили верифицировать данный 
факт . Кроме этого, изучение возрастных 
особенностей осознанной саморегуляции 
свидетельствует о том, что компоненты само-
регуляции формируются в процессе школьно-
го обучения неравномерно . При этом анализ 
регуляторных предикторов академической 
успеваемости позволил установить, что ста-
бильно надежным фактором успеваемости 
обучающихся с 5-го по 11-й класс выступает 
регуляторная характеристика «оценивание 
результата» [15] .

Интересны и результаты, полученные 
нами при анализе взаимосвязи осознанной 
саморегуляции и академической мотивации . 
Подтверждена взаимосвязь внутренней мо-
тивации и осознанной саморегуляции [8; 15] . 
Анализ различных зарубежных теорий само-
регуляции обучения также свидетельствует 
о том, что саморегуляция обеспечивает эф-
фективное управление мотивами [22] .

Для реализации перспективных иссле-
дований хотелось бы обозначить потенциал 

проектной деятельности как для развития 
отдельных регуляторных компетенций, так и 
для формирования внутренних продуктивных 
форм мотивации . В этом контексте нам близка 
позиция А .С . Обухова, который, говоря о взаи-
мосвязи метапознания и мотивации, настаива-
ет на изучении данных феноменов в ситуациях 
риска, выбора, новизны, неопределенности, 
свободы инициативного действия [18] . Проект-
ная деятельность при этом обладает потенци-
алом для моделирования подобных ситуаций, 
способствуя проявлению и формированию 
познавательной инициативы, внутренней 
мотивации, целенаправленного поведения, 
настойчивости . И наши результаты отчетли-
во показывают, что в случае выполнения ис-
следовательских проектов именно развитие 
общей способности к саморегуляции является 
значимой предпосылкой и универсальным ре-
сурсом обучающихся, для которых создание и 
выполнение проекта является новой необыч-
ной учебной ситуацией . Полученные в данном 
исследовании результаты, безусловно, имеют 
фундаментальное общепсихологическое зна-
чение, так как эмпирически верифицируют и 
реплицируют впервые на материале иссле-
дования проектной деятельности развитые 
ранее положения ресурсного подхода о том, 
что регуляторные ресурсы человека не только 
вносят вклад в продуктивные аспекты дости-
жения образовательных целей, — они также 
являются механизмом управления, координа-
ции и медиации мотивационных ресурсов и ре-
зервов человека для решения разнообразных 
задач жизнедеятельности .

Перспективой нашего исследования явля-
ется проведение формирующего эксперимен-
та, по результатам которого будут разработа-
ны технологии и методические рекомендации 
для педагогов-руководителей проектов по 
развитию саморегуляции у обучающихся в 
процессе подготовки и реализации ими про-
ектно-исследовательской работы .

Выводы

1 . Мотивация и регуляторные компетен-
ции обучающихся положительно связаны 
между собой и с успешностью выполнения 
ими проектной работы .
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2 . Показатели академической мотивации 
и общего уровня развития саморегуляции ха-
рактеризуют универсальные ресурсы успеш-
ного выполнения исследовательских проек-
тов, так как вносят значимый вклад в боль-
шинство экспертных оценок их выполнения .

3 . Регуляторные компетенции как специ-
альные ресурсы успешности проектной рабо-
ты положительно связаны с отдельными пе-
дагогическими критериями оценки ее выпол-
нения . Так, уровень развития специальных 
регуляторных компетенций моделирования 
значимых условий достижения цели, гибкости 
и надежности положительно связан с оценкой 
продукта исследовательской деятельности и 
оценкой рефлексивности обучающихся .

4 . Мотивация достижения и познава-
тельная мотивация также взаимосвязаны с 
успешностью выполнения обучающимися 
проектно-исследовательской работы, однако 

их вклад значимо опосредствован регулятор-
ной компетенцией оценивания результатов .

5 . Анализ регуляторных компетенций об-
учающихся может стать основой для оценки 
предпосылок успешности выполнения ими 
индивидуальных проектов еще до начала про-
ектной деятельности, что поможет педагогам 
правильно выбрать стратегии помощи обуча-
ющимся . Такая работа педагога может быть 
ориентирована на развитие недостаточно 
сформированных регуляторных компетенций 
(например, обучение тому, как правильно оце-
нивать полученный результат на каждом этапе, 
сравнивая его с поставленной задачей) . Она 
также может помочь обучающемуся эффек-
тивно включиться в проектную деятельность 
и успешно выполнить проект, задействуя регу-
ляторные ресурсы, что, в свою очередь, будет 
способствовать развитию образовательных 
метапредметных универсальных действий .
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Возрастные различия в представлениях 
о будущем от подростничества 
до взрослости
Шилова Н.П.
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Представлены материалы эмпирического исследования, полученного на 
выборке (N=1538) в возрасте от 14 до 28 лет, из них: подростковый воз-
раст (14 лет) — 304 человека, ранний юношеский (15—18 лет) — 500 че-
ловек, поздний юношеский (19—23 года) — 381 человек, возраст моло-
дости или возникновения взрослости (24—28 лет) — 383 человека . Рабо-
та была направлена на установление характера возрастных изменений 
образа собственного будущего в современной социальной и культурной 
ситуации в период от подростничества до взрослости . Использовались 
методика И .С . Кона «Я через 5 лет» и методика незаконченных пред-
ложений Ж . Нюттена . Обработка данных осуществлялась с помощью 
дисперсионного анализа ANOVA и кластерного анализа методом Уорда 
(программный пакет «R») . Новизна проведенного исследования заклю-
чается в выявлении возрастных различий в представлениях о будущем в 
период от подросткового возраста до возраста молодости . Полученные 
результаты дают возможность говорить о том, что формирование образа 
будущего зависит от возраста . Подростки видят будущее как то, что с 
ними «случится», юноши/девушки формируют цели и представления о 
счастливой семье, затем формируют связи своих возможностей со вре-
менем, в периоде возникновения взрослости человек через представле-
ние о будущей профессиональной деятельности осознает образ своей 
семьи и своей личности . Приводятся свидетельства того, что подростки 
рассматривают будущее внутри своего социального института, юноши и 
девушки строят свое будущее исходя из следующего этапа социальной 
жизни, а респонденты периода возникновения взрослости будущее вос-
принимают как продолжение настоящего .
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empirical study obtained on a sample (N=1538) aged 14 to 28 years are pre-
sented . We use the method of I .S . Cohn “I am in 5 years” and the method of 
unfinished sentences Zh . Nyutten . The results obtained make it possible to say 
that there is a certain sequence in the formation of the image of the future: teen-
agers see the future as something that will “happen” to them, boys/girls form 
goals and ideas about a happy family, then form connections of their capabili-
ties with time, and young people through the idea of future professional activity 
realize the image of their family and your personality . There is evidence that 
teenagers consider the future within their social institution, boys and girls build 
their future based on the next stage of social life, and young people perceive 
the future as a continuation of the present .
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Введение

Размышления о будущем имеют перво-
степенное значение для подростков, юношей 
и девушек . Думать о будущем и действовать 
в соответствии с ним — это пожизненная за-
дача, но именно в юношестве она получает 
значительное развитие [1; 4; 14; 17] . В на-
стоящем исследовании рассматриваются 
изменения в представлениях о будущем 
от подростничества до начала взрослости, 
характеризующие современных юношей и 
девушек . Временная перспектива будуще-
го является разновидностью когнитивной 
мотивации личности, характерной для по-
нимания человеком своего будущего и его 
планирования, а также она может влиять 
на поведение личности в настоящем через 
формирование целей и осознание достиже-
ний [23] . Предыдущие исследования показа-
ли, что временная перспектива будущего мо-
жет положительно влиять на академическую 

успеваемость, на стратегии обучения и об-
разовательные результаты [12; 13; 26] и от-
рицательно — на зависимость от интернета 
и другие виды зависимостей [16; 25] . Люди 
с хорошо развитой временной перспективой 
способны жертвовать сиюминутными выго-
дами в пользу долгосрочных результатов, и 
эта способность откладывать сиюминутные 
удовольствия позволяет им добиваться бо-
лее высоких результатов [19] .

Недостаток позитивной ориентации на 
будущее может препятствовать достижению 
задач развития и быть серьезным фактором 
риска, потому что временная перспектива 
имеет решающее значение для благополу-
чия, мотивации и поведения [5; 20; 24] . Пред-
ставления о будущем — это важная часть 
жизни любого человека, при этом само поня-
тие «психологическое будущее» обращено 
к когнитивной сфере и связано со зрелым 
отношением индивида к времени собствен-
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ной жизни [2] . Длительность «ожидаемого 
будущего» значимо влияет на поведение че-
ловека в настоящем времени и значительно 
увеличивается в юношестве [7] . Временные 
категории или рамки связывают личный и 
социальный опыт, придают смысл, порядок 
и согласованность жизненным событиям, 
влияют на способность предвидеть и плани-
ровать будущие желаемые результаты . Вре-
менная перспектива относится к мыслям, 
идеям и чувствам, которые люди испытыва-
ют по поводу их будущего [24] . Прогнозиро-
вание собственного будущего, которое в на-
шей культуре ассоциируется, прежде всего, 
с профессиональным самоопределением, 
выбором вуза и будущей профессией, явля-
ется одним из важных маркеров взросления .

В настоящее время юношам и девушкам 
приходится думать о будущем в быстро ме-
няющемся культурном и социальном контек-
сте . С начала XXI века профессиональная 
занятость и стабильность, которые давали 
надежную основу для видения будущего, 
были заменены новым социальным устрой-
ством труда и новой формой занятости . Со-
временный мир труда характеризуется вре-
менными формами трудоустройства, отсут-
ствием гарантий занятости, ограниченными 
по времени проектами, высокой конкуренци-
ей на рынке труда и фрагментированными 
карьерными путями . С этой точки зрения 
переход во взрослую жизнь превратился из 
простого социального детерминанта в ин-
дивидуальный личный выбор, встроенный в 
социокультурные контексты, а критерии до-
стижения взрослости стали более гибкими и 
субъективными [24] . Будущее «я» может рас-
сматриваться как построение перспективно-
го представления «взрослого» себя с точки 
зрения надежд и страхов, которые обеспечи-
вают основу для прогнозирования будущих 
событий, постановки целей, формирования 
планов, изучения альтернатив, принятия обя-
зательств и управления саморазвитием [22] .

Современная ситуация, в которой рас-
творяются институционализированные фор-
мы взросления, «бросает вызов классиче-
ским психологическим подходам — культур-
но-историческому и деятельностному» [8], 

а жизненный сценарий уже не напоминает 
безальтернативную «накатанную колею», 
в которой все было в строгом порядке: об-
разование, работа, семья . Соответственно, 
важным становится вопрос о последователь-
ности изменений представления о будущем 
как понимании взросления . Поэтому целью 
данного исследования стало установление 
характера возрастных изменений образа 
собственного будущего в современной со-
циальной и культурной ситуации в период от 
подростничества до взрослости .

Организация процесса исследования, 
особенности применяемого 
инструментария и выборки

Выборка нашего исследования — 
1538 человек от 14 до 28 лет (610 юношей и 
928 девушек) . Респонденты были объедине-
ны в четыре возрастные группы в соответ-
ствии с основами культурно—исторической 
психологии и современными тенденциями в 
психологических исследованиях: подростко-
вый возраст (14 лет — 304 человека), ранний 
юношеский (15—18 лет — 500 человек), позд-
ний юношеский (19—23 года — 381 человек), 
возраст молодости или возникновения взрос-
лости (24—28 лет — 383 человека) [3] .

Приглашение к исследованию рассыла-
лось через образовательные организации 
России различного уровня образования . 
В приглашении содержалась ссылка на 
исследование, которое можно было прой-
ти на любом персональном компьютере в 
удобном для респондента месте . Опросник 
был составлен с использованием сервиса 
«SurveyGizmo» .

Использовались методики «Я через 
5 лет» И .С . Кона и «Незаконченные пред-
ложения» для определения временно́й пер-
спективы будущего Ж . Нюттена .

Методика И .С . Кона использовалась для 
выявления содержательных компонентов 
прогнозирования будущего участников ис-
следования . Респонденты писали сочинение 
на тему «Я через 5 лет», без ограничения 
времени и объема . Пятилетний временной 
горизонт позволил как отстраниться от насто-
ящих характеристик собственной личности, 
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так и увидеть обозримую перспективу . Полу-
ченные тексты анализировались с помощью 
статистического программного пакета «R»: 
был построен граф взаимосвязей, слов, кото-
рые респонденты использовали чаще других, 
и проведен кластерный анализ с использова-
нием метода Уорда . Кластерный анализ сде-
лал возможным группировку из сводного по 
каждой возрастной группе текста сочинений 
в подмножества слов с предпочитаемыми ре-
спондентами тематиками .

Методика незаконченных предложений 
Ж . Нюттена использовалась для определе-
ния временной перспективы . Респонденты 
должны были закончить предложенную фра-
зу, написав о своих желаниях, длина выска-
зывания значения не имела . Использовалась 
версия методики, состоящая из 20 фраз в по-
ложительной форме (например, «Я хочу . . .», 
«Я надеюсь . . .») и 10 фраз — в отрицатель-
ной («Я не хочу…», «Я боюсь…») . Обработ-
ка данных основывалась на рекомендации 
Ж . Нюттена об использовании только тех 
временных категорий, которые характерны 
для конкретной выборки . Для нашей выбор-
ки значимыми оказались следующие катего-
рии: школа и профессиональное образова-
ние (периоды социальной и биологической 
жизни), профессиональная автономия (в пе-
риоде взрослости), открытое настоящее (от-
носится ко всему периоду жизни — как ука-
зание на желание обладать определенными 
качествами, умениями (быть умным, знать 
в совершенстве иностранный язык и т .д .)) . 
Для обеспечения валидности анализ полу-
ченных высказываний реализован пятью 
экспертами — психологами и педагогами, 
имеющими научную степень . При расхож-
дении в интерпретации данных результаты 
обсуждались коллегиально . Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помо-
щью дисперсионного анализа ANOVA . При 
помощи проведенного анализа были изуче-
ны возрастные предпочтения респондентов 
в выборе временных промежутков .

Результаты исследования

В рамках анализа сочинений на тему «Я 
через 5 лет» мы получили данные о взаимос-

вязях слов, используемых респондентами 
при описании собственного будущего чаще 
всего (рис . 1) . В 1538 текстах содержалось 
15988 слов . Из анализа были удалены пред-
логи, имена собственные, числительные и 
слова, не имеющие смысла .

Рисунок представляет собой среднеста-
тистический образ будущего респондентов 
от 14 до 28 лет . На графе видно, что взаи-
мосвязи слов носят нелинейный характер и 
позволяют выделить семантически близкие 
слова и оценить меру их смысловой близо-
сти . В центре графа сходится много линий 
взаимосвязи к таким словам, как «могу», 
«хочу», «надеюсь», «работа», «сделать», 
«вижу», «цели», «знаю», «возможно», «ста-
ну» . Соответственно, эти слова чаще всего 
участвуют в семантических связях, при по-
мощи которых юноши и девушки описывают 
представление о своем будущем .

Содержательными особенностями обра-
за будущего 14-летних подростков являются 
следующие . В кластер максимального раз-
мера попали «желания и мечты, связанные 
с будущим, друзьями, мамой, детьми и се-
мьей, занятиями» и т .д . Для подростков эти 
слова взаимосвязаны, так как попали в один 
кластер без разделения на тематики . По оси 
Y этот кластер расположен ниже других, со-
ответственно, имеет подчиненное значение . 
Вызывает интерес кластер, в котором слово 
«хочу» объединяет «возможности, жизнь, хо-
рошую работу, хорошего человека» . Далее 
кластер, объединивший слова «надеюсь» и 
«это», несет такой же масштаб влияния по 
оси Y, как и слово «хочу» . Минимальный раз-
мер имеют последние три кластера, содер-
жащие по одному слову . Это слова: «буду», 
«свое», «лет» . Кластер со словом «буду» 
имеет большое отличие от остальных по оси 
Y . Это слово связывает все кластеры, пред-
ставляя собой ядро образа будущего под-
ростков .

Выявлены следующие содержательные 
особенности образа будущего 15—18-лет-
них юношей и девушек . Максимальный раз-
мер имеет кластер, в который попали слова, 
связанные с учебой в вузе, семьей — заму-
жеством, девушкой, детьми, с мечтами, ра-
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ботой, интересами, временем и т .д . Три при-
мерно одинаковых по размерам кластера — 

это: 1) учеба связана с работой, со знаниями, 
с будущим, усиливаясь словом «очень»; 

Рис. 1. Среднестатистический образ будущего респондентов от 14 до 28 лет, составленный на основе 
чаще всего используемых взаимосвязей слов (n=15988)

Рис. 2. Дендрограмма использования подростками 14 лет слов в описании будущего, 
построена с помощью метода Уорда (n=304)
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2) объединены слова «хорошая», «жизнь» 
и «тебя» со словами «возможности» и «че-
ловек»; 3) слова «счастливая» — «семья», 
«любовь» — «каждому» и «другой» — «го-
род» . Появился кластер целей, в котором на 
этом этапе помимо всего прочего фигуриру-
ет счастливая семья . Минимальный размер 
имеют два кластера, содержащие по одному 
слову: «надеюсь», «хочу» . Кластер со сло-
вом «надеюсь» имеет большое отличие от 

остальных кластеров по оси Y . Это слово 
связывает первый и второй кластеры с кла-
стером «хочу» .

Выявлены следующие содержательные 
особенности образа будущего 19—23-лет-
них юношей и девушек . Максимальный раз-
мер имеет кластер «достижений», где есть 
хорошая работа, семейные ценности, путе-
шествия, счастье, цели, машина и т .д . Сле-
дующий кластер объединил слова «знаю», 

Рис. 3. Дендрограмма использования юношами/девушками от 15 до 18 лет слов в описании будущего, 
построена с помощью метода Уорда (n=500)

Рис. 4. Дендрограмма использования юношами/девушками от 19 до 23 лет слов в описании будущего, 
построена с использованием метода Уорда (n=381)
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«могу», «думаю», «хотел» со словами «за-
муж», «любовь», «дом» и «друг» . Минималь-
ный размер имеют два кластера, содержа-
щие по одному слову («надеюсь» и «хочу»), 
как и у респондентов возраста ранней юно-
сти . В отличие от предыдущей возрастной 
группы слово «хочу» находится выше слова 
«надеюсь» по оси Y . Это слово связывает 
все кластеры, представляя собой ядро об-
раза будущего юношей и девушек возраста 
поздней юности . Далее кластер, в котором 
работа связывается с жизнью, человеком и 
видением . Появился кластер, объединивший 
слова «времени» и «возможности» . Соответ-
ственно, характеристикой образа будущего 
в поздней юности становится связывание 
возможностей со временем .

Выявлены следующие содержательные 
особенности образа будущего респонден-
тов 24—28 лет . Максимальный размер име-
ет кластер с взаимосвязями слов: друг — 
сделать, город и молодость, детскость — 
большое, уважение, здоровье и здравствуй, 
возможности — успешность, помогать, 
иметь, скорость, хотел — заниматься, шко-
ла, будущее и удовольствие и т .д . Далее два 
кластера среднего размера: 1) «жизнь» свя-
зана со словами «хочу», «могу», «будут», 
«развиваюсь», «цели», «мечты» и «время», 
2) «кластер надежд», где слово «надеюсь» 

связано со словами «дом», «добро», «на-
ше», «все», «думаю», «мечта», «любимая» . 
Кластер, в котором слово «вижу» связано 
со словами «хорошо», «женщина» и «ма-
ма», показывает значимость полоролевых 
моделей . В следующих двух кластерах в 
центр попадает работа, в глагольном вы-
ражении она связана с детьми, счастьем и 
интересами, а в виде существительного — 
с семьей и обращением к себе в будущем . 
У этой возрастной группы отсутствуют «свя-
зующие слова», и все кластеры являются 
связанными по смыслу и примерно одина-
ково расположены по оси Y .

Далее при помощи методики незакончен-
ных предложений Ж . Нюттена мы исследо-
вали представления о характеристиках вре-
менной перспективы в возрастных группах 
от подростничества до взрослости . Данные 
описательной статистики указаны в табл . 1 .

Описательная статистика показывает на-
личие возрастных различий в выделенных 
характеристиках временной перспективы . 
Изменения в использовании временных ха-
рактеристик в зависимости от возраста ре-
спондентов представлены на рис . 6 .

Период «обучение в школе» чаще ис-
пользуется подростками, и начиная с 15 лет 
про него говорят уже меньше, в двух стар-
ших группах он не употребляется . Период 

Рис. 5. Дендрограмма использования юношами/девушками от 24 до 28 лет слов в описании будущего, 
построена с использованием метода Уорда (n=383)
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профессионального обучения чаще ис-
пользуется респондентами возраста ранней 
юности . О «профессиональной автономии» 
чаще начинают упоминать в поздней юности, 
еще большее значение эта категория приоб-

ретает в 24—28 лет . Временной период «от-
крытое настоящее» наибольшее значение 
имеет для периода возникновения взросло-
сти . Дисперсионный анализ подтвердил эти 
данные (табл . 2) .

Таблица 1
Описательные статистики характеристик временной перспективы (n=1538)

Возраст
Среднее (кол-во 
использования)

Стд. 
отклонение

Стд. 
ошибка

95% доверительный интервал для среднего

Нижняя граница Верхняя граница

Обучение в школе

14 2,34 3,07 0,36 1,63 3,06

15—18 0,90 2,24 0,10 0,70 1,11

19—23 0,06 0,31 0,02 0,01 0,11

24—28 0,03 0,16 0,02 –0,01 0,06

Профессиональное обучение

14 1,11 1,79 0,21 0,69 1,53

15—18 2,93 3,57 0,17 2,60 3,25

19—23 1,89 3,07 0,25 1,40 2,38

24—28 1,54 1,62 0,18 1,17 1,90

Профессиональная автономия (работа)

14 2,47 4,02 0,47 1,53 3,40

15—18 2,22 2,75 0,13 1,97 2,47

19—23 2,93 2,51 0,20 2,53 3,34

24—28 3,26 3,43 0,39 2,48 4,03

Открытое настоящее

14 5,25 3,17 0,37 4,51 5,99

15—18 5,38 3,41 0,16 5,07 5,69

19—23 4,99 2,84 0,23 4,53 5,44

24—28 7,00 3,41 0,39 6,23 7,77

Рис. 6. Возрастные различия в используемых характеристиках временной перспективы (n=1538)
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В отличие от остальных возрастных групп, 
подростки рассматривают свое будущее, ис-
пользуя промежуток времени в своем соци-
альном институте (F(3;766)=26,021, p=0,000) . 
Юноши/девушки возраста ранней юности 
чаще используют временной промежуток, свя-
занный с профессиональным образованием 
(F(3;766)=11,434, p=0,000) . Для представителей 
поздней юности наиболее значимым является 
временной промежуток, который связан с про-
фессиональной автономией (F(3;766)=4,267, 
p=0,005) . Респонденты периода возникновения 
взрослости чаще используют временные кате-
гории, не ограниченные временем, а характе-
ризуемые метафорой «сегодня и постоянно» 
(F(3;766)=6,980, p=0,000) .

Обсуждение результатов

В данной работе затрагивается тема из-
менения образа будущего от подростниче-
ства до взрослости . Ранее Н .Н . Толстых ука-
зывала, что для юношей/девушек 15—18 лет, 
в отличие от подростков, период обучения 
в школе имеет меньшую важность [10], а 
Н .И . Трубникова доказала, что в поздней 
юности наиболее значимым становится пе-
риод жизни, связанный с работой [11] . Наше 

исследование существенно дополнило эти 
выводы . Подростки действительно предпо-
читают временной промежуток в своем соци-
альном институте, при этом юноши/девушки 
15—18 лет рассматривают свое будущее в 
периоде, связанном с профессиональной 
подготовкой, в отличие от других возрастных 
групп . В юношестве действительно важна 
профессиональная автономия, но для респон-
дентов 24—28 лет временная перспектива 
включает категории, не ограниченные вре-
менем и характеризующиеся метафорой «се-
годня и всегда» . При этом наши данные от-
личаются от выводов А . Сырцовой, согласно 
которым настоящее время наиболее значимо 
и для подростничества, и для юности, а буду-
щее — для ранней взрослости [9] . По нашим 
данным, в возрасте начала взрослости меня-
ется выбор типа временных категорий, и вме-
сто периодов социальной и биологической 
жизни используются временные категории, 
относящиеся ко всей жизни, а не к какому-
то конкретному периоду . Наши результаты 
позволяют увидеть изменения, которые про-
исходят в конце юношества, при переходе ко 
взрослым возрастам, чего не было выявлено 
в предыдущих исследованиях .

Таблица 2
Дисперсионный анализ различий в использовании характеристик временной 

перспективы в зависимости от возраста (n=1538)

Возраст
Временной период

обучение в 
школе

профессиональное 
образование

профессиональная 
автономия (работа)

открытое 
настоящее

14 15—18 0,000** 0,000** 0,912 0,989

19—23 0,000** 0,316 0,672 0,945

24—28 0,000** 0,843 0,345 0,006**

15—18 14 0,000** 0,000** 0,912 0,989

19—23 0,000** 0,003* 0,045* 0,578

24—28 0,002* 0,002* 0,021* 0,000**

19—23 14 0,000** 0,316 0,672 0,945

15—18 0,000** 0,003* 0,045* 0,578

24—28 0,999 0,860 0,858 0,000**

24—28 14 0,000** 0,843 0,345 0,006**

15—18 0,002* 0,002* 0,021* 0,000**

19—23 0,999 0,860 0,858 0,000**
Условные обозначения: * — p<0,05, ** — p<0,01 .



71

Shilova N.P.
Age Differences in Perceptions of the Future from Adolescence to Adulthood

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 3

В начале взрослости, по мнению А . Сыр-
цовой, приобретаются навыки управления 
своим временем и выбора целей, возрастает 
значение достижения поставленных задач 
[9] как идеального проецирования себя в 
будущее, мотивирующего личностное разви-
тие [6] . Проведенный нами анализ позволил 
конкретизировать возрастные изменения в 
содержательном представлении об образе 
смыслового будущего .

Образ будущего 14-летних подростков 
состоит из двух содержательных кластеров: 
«кластер мечты», в котором собраны все от-
рывочные представления о взрослости, и 
«кластер желаний», в котором «хочу» связано 
с «возможностями» и «хорошими», «жизнью», 
«работой» и «человеком» . Остальные класте-
ры представляют собой отдельные связующие 
слова . Их представления о будущем не сфор-
мированы, и для них будущее, образно говоря, 
«случается», а импульсивность подростков, 
выделяемая А . Сырцовой, показывает не ин-
терес к внешнему виду с игнорированием вну-
треннего содержания [9], а скорее отсутствие 
понимания своего будущего как собственной 
взрослости и осознанной работы по обсужде-
нию и формированию своего будущего .

В образе будущего юношей/девушек 15—
18 лет связующими остаются только слова 
«надеюсь» и «хочу», а самый большой кластер 
все еще представляет собой набор мечтаний . 
Но кроме него появляются три четко сформи-
рованные отдельные тематики, включающие: 
профессиональное образование, жизненные 
возможности и представления о семье . Здесь 
важно учесть выводы E . Brianza, B . Demiray 
о том, что частота высказываний, ориенти-
рованных на будущее, и слов, связанных с 
семьей, положительно связывается с удовлет-
воренностью жизнью в юношестве [15] .

В образе будущего юношей/девушек 
19—23 лет слова «хочу» и «надеюсь» оста-
ются связующими, одновременно появляется 
взаимосвязь «времени» и «возможностей» . 
Появляются два примерно равнозначных по 
размеру кластера: «кластер возможностей» и 
«кластер достижений» . В предыдущих иссле-
дованиях указывалось на связи между эконо-
мическим напряжением, функционированием 

семьи и психологическим благополучием [18] . 
Выявленные изменения связаны со сдвигами 
в критериях, необходимых для достижения 
взрослости, которые сегодня больше зависят 
от зрелости и соблюдения норм, а не от тради-
ционных маркеров, таких как брак или работа .

Образ будущего респондентов 24—28 лет 
отличается от предыдущих отсутствием связу-
ющих слов, все выделенные этой возрастной 
категорией тематики имеют для них равно-
значное значение, и два выделенных кластера 
связываются с работой . Ранее W . Gunawan, 
P .A . Creed, A .I . Glendon указывали, что с пред-
положениями о возможности найти работу 
в будущем связаны: планирование карьеры, 
производительность и удовлетворенность [22], 
а возможность трудоустроиться связана с про-
фессиональной уверенностью [21] . Согласно 
нашим данным, «работа» связана с «семьей» 
и самим собой в будущем, а также с «деть-
ми», «счастьем» и «интересами» . Но кроме 
тематик, где жизненные планы задаются че-
рез видение трудоустройства, образ будущего 
респондентов этого возраста включает в себя 
представления о «целях», «надеждах», «поло-
вых ролях» и «ценностном будущем» .

Выводы

В результате проведенного исследования 
сделаны следующие выводы об изменениях 
в представлениях о будущем от подростни-
чества до взрослости:

1 . Подростки рассматривают свое буду-
щее, используя в отличие от других возраст-
ных групп период времени внутри своего со-
циального института — «обучение в школе» . 
В представлениях подростков о будущем 
не прослеживается четко определенных на-
правлений будущего, характерных для стар-
ших возрастных групп .

2 . В ранней юности будущее рассматри-
вается внутри периода профессионального 
образования . В образе будущего появляется 
сфокусированность на трех тематиках: про-
фессиональное образование, жизненные 
возможности и представления о семье .

3 . Период жизни, связанный с професси-
ональной автономией и работой, становится 
более значимым в возрасте поздней юности . 
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Одной из отличительных черт представлений о 
будущем в возрасте поздней юности является 
увязывание своих возможностей со временем .

В возрасте возникновения взрослости 
наиболее значимыми во временной перспек-
тиве становятся не ограниченные во времени 
категории, характеризующиеся метафорой 
«сегодня и ежедневно» . Смыслообразующим 
в образе будущего для них является трудоу-
стройство, связанное с детьми, семьей, сча-
стьем, интересами и ими самими . Основным 
ограничением настоящего исследования яв-

ляется неравнозначное количество участни-
ков исследования по возрастам . Обнаружен-
ные возрастные различия в представлениях 
о будущем от подростничества до взрослости 
имеют принципиальное значение для орга-
низации психолого-педагогической работы с 
юношами/девушками по вопросам профес-
сионального самоопределения . Выявленные 
изменения в представлениях о будущем явля-
ются предметом дальнейшего изучения с це-
лью исследования зависимости полученных 
выводов от гендерных различий .
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На родителей и детей школьного возраста повлиял приказ о контроле 
за передвижением граждан (MCO), введенный в связи с пандемией 
COVID-19 . Родительское участие часто связано с успеваемостью 
и достижениями детей . Первой целью этого исследования было 
исследование связи между родительским участием и успеваемостью 
детей в школе во время действия MCO . Вторая цель заключалась 
в том, чтобы изучить различия в академической успеваемости до и 
после MCO . В рамках исследования учащиеся средних школ (N=130, 
61,6% женского пола) в возрасте 16—17 лет (M=16,42, SD=0,4967) 
отвечали на вопросы о родительском участии до и во время действия 
MCO и заполняли перечень родительского влияния . Также были 
собраны оценки студентов за экзамены до и после MCO . Результаты 
выявили низкую или умеренную положительную корреляцию (r=0,291, 
p<0,05) между родительским участием в трех областях (дискуссии, 
домашний уход и общение) и успеваемостью . Во время действия MCO 
восприятие учащимися родительского участия дома возросло t(129)-
5,82, p<0,05) . Исследование, однако, также выявило значительную 
разницу в успеваемости студентов по сравнению с результатами после 
MCO, что указывает на общее снижение результатов экзаменов по 
пяти предметам по сравнению с результатами до MCO . Предлагаются 
выводы и рекомендации для дальнейших исследований .

Ключевые слова: академические достижения; академическая 
успеваемость; COVID-19; обучение; приказ о контроле за передвижением 
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Introduction

Malaysia’s Movement Control Order (MCO) 
has had a significant impact on society, par-
ticularly on working parents and school-aged 
children [1; 2; 3; 4] . This is because the employ-
ment and education sectors were prohibited from 
meeting face-to-face and were instead required 
to work and study from home . The difficulties 
encountered by students who must familiarize 
themselves with the online learning environ-
ment at home will likely have an impact on their 
academic achievement . Parental involvement is 
frequently linked to children’s academic perfor-
mance and achievement [5; 6; 7] . Particularly, 
parents’ expectations seem to have the strongest 
relationship with achievement . However, this re-
lationship varies for different groups and not all 
kinds of involvement translates into achievement . 
Meanwhile, society is aware that when parents 
and their children are not permitted to work or at-
tend school, the role of parents is critical in hold-
ing their children accountable . The family is an 
important factor in influencing a child’s life since 
children rely on their parents to meet their needs 
[8] . A conducive home learning environment, 
favorable support, and parental involvement are 
critical for children’s academic achievement out-
comes [5; 6; 7] . Given this, parents’ inability to 
provide adequate support and engagement in 
their children’s learning during the MCO might 
be a major factor contributing to poorer academic 
outcomes for children . As a result, children may 
perceive online learning at home as a burden, 
discouraging them from learning diligently .

Many secondary school students were not 
accustomed to online learning at home . However, 
it became a new norm that emerged unexpect-
edly and abruptly due to the circumstance of the 
pandemic . The home learning environment can 
influence student learning performance and, 

consequently, students may experience added 
academic pressure . According to Abdul Aziz et 
al . [9], some of the factors that contributed to stu-
dents experiencing academic pressure at home 
during the MCO were: difficulty focusing on learn-
ing and having time management issues due 
to the change in regularly structured schedules 
previously provided by schools . This may be fur-
ther exacerbated by home-based environmental 
disruption such as when students are required to 
take on additional responsibilities such as assist-
ing their parents with household chores .

Children’s motivation to learn is greatly in-
fluenced by their home learning environment, 
particularly parental involvement and support . 
According to Seng et al . [10], the impact of 
parental involvement on children’s academics 
should be emphasized to support their aca-
demic achievement . Parental involvement can 
be divided into two categories: 1) involvement 
in communication with children and 2) inter-
est in assisting children with homework [10] . 
Both types of parental involvement tend to 
significantly contribute to academic achieve-
ment . Kasi et al .’s [11] study provides further 
support that parental responsibilities and roles 
influence children’s academic achievement, 
particularly in online learning .

As a result, some students have found it 
difficult to adjust to the “new normal,” as they 
have faced the difficulties of being forced to 
learn at home, sometimes without their parents’ 
attention, support, and motivation . According 
to Novianti and Garzia [4], students struggle to 
understand assignments and learning materials 
provided without teacher guidance . Furthermore, 
their study discovered that during the COVID-19 
pandemic, while most parents were involved in 
their children’s academic learning, some parents 
faced challenges as they were not prepared to 
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facilitate their children’s academic learning . This 
is also supported by the findings of Garbe et al . 
[12] who discuss the experience and difficulty of 
parents managing their children’s learning activi-
ties during the COVID-19 pandemic . Among the 
difficulties experienced by parents, according to 
the study’s findings, were a lack of personal re-
sponsibility, low motivation for the importance of 
children’s learning, and lack of access to basic 
facilities to support their children’s learning . An-
derson [13] claims that the COVID-19 pandemic’s 
impact on the education sector has increased the 
likelihood of students failing to learn . This is due 
to a lack of parental support for online learning’s 
success . According to Brown et al . [14], factors 
contributing to the lack of parental involvement in 
children’s learning during the pandemic include 
loss of employment, stress, mental fatigue, diffi-
culty managing a child’s educational matters, an 
imprudent division of work, and having to work 
from home . Hence, it is important to investigate 
the relationship between parental involvement 
and academic performance among secondary 
school students during the COVID-19 pandemic . 
It was hypothesized that there would be a sig-
nificant relationship between parental involve-
ment and student academic performance during 
the Movement Control Order (MCO) . The cur-
rent study also looked at how students’ academic 
performance differed from before and after the 
MCO . It was hypothesized that there would be a 
significant difference between student academic 
performance from before and during the MCO, 
with achievement predicted to be lower during the 
MCO than before .

Materials and Methods

Data Collection
The study was approved by Universiti 

Malaysia Sabah (UMS): Jawatankuasa Etika 
Penyelidikan Perubatan UMS (UMS Medical 
Research Ethics Committee) [Authorization 
number JKEtika 4/20 (4)] . The researchers 
obtained formal written permission from the 
schools involved to conduct the study . Indi-
vidual students were provided with an informed 
consent letter which indicated that submission 
of the survey indicated consent . The data was 
gathered from April 2020 until June 2020 using 

an online survey method . Additionally, student 
exam grades from prior to the MCO (before 
April 2020) were also collected after the fact to 
be used for comparison .

Research Instruments
Parental Involvement. A researcher cre-

ated scale was first administered to measure 
students’ self-report of their perception of paren-
tal involvement before and after the MCO . This 
was a simple two item scale asking participants 
to answer the following two questions .

1 . What was the level of your parents’ in-
volvement in your life BEFORE the COVID-19 
Movement Control Order?

2 . What is the level of your parents’ involve-
ment in your life CURRENTLY DURING the CO-
VID-19 Movement Control Order?

Participants answered on a 5-point Likert-
like scale (1=very low, 2=low, 3=moderate, 
4=high, 5=very high) .

The Inventory of Parental Influence. 
The Inventory of Parental Influence [15] is a 
five-factor scale that assesses children’s per-
ceptions of parent-child interactions regarding 
school-related issues . Pressure from parents, 
intellectual development pressure, psychologi-
cal support, monitoring, and time management 
are among the factors that contribute to intel-
lectual development outside of the classroom 
that this scale measures . This tool is divided 
into three parts: parent-child discussions, 
home care, and parent-child communication . 
There are nine items for home discussion, 
eight items for home care, and thirteen items 
for communication . Each item is scored on a 
Likert-like scale rating of 1 (strongly disagree), 
2 (disagree), 3 (moderate), 4 (agree), and 5 
(strongly agree) . A sample item is “My (mother/
father) is never pleased with my marks .” Cron-
bach Alpha, which is used to evaluate reli-
ability, is 0 .70, indicating respectable reliabil-
ity . Parental involvement at home in the three 
aspects is measured based on the children’s 
perspectives .

Student Learning Performance. Student 
learning performance in this study refers to re-
search participants’ exam performance . The 
examination scores for the five core subjects 
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taken by students (namely Malaysian language, 
English, Mathematics, Science, and History) 
were used to evaluate student academic perfor-
mance . The examination scores for these five 
subjects were compared from before the MCO 
(before April 2020) and during the MCO (April 
2020 to June 2020) .

Participants
The participants were secondary school 

students from the Kota Belud District aged 16 
to 17 years old . There were 180 responses, 
with 130 students agreeing to participate in the 
study . Participants’ gender distribution [mean 
(M)=1 .637, standard deviation (SD)=0 .4828] 
included a total of 50 (38 .4%) males and 80 
(61 .6%) females . In terms of participants’ ages, 
75 (57 .7%) were 16 years old and 55 (42 .3%) 
were 17 years old (M=16 .42, SD=0 .4967) . As 
for race, 80 (61%) participants self-identified as 
Bumiputera participants, 45 (35%) as Chinese, 
and 5 (4%) as South Indian .

Results

Parental involvement before and during
the Movement Control Order (MCO)
Table 1 shows the percentage of how stu-

dents responded to the questions about parental 
involvement . A paired samples t-test was run to 
compare the differences in children’s percep-
tion of their parents’ involvement from before 
the MCO and during the MCO . It indicates that 
there was a statistically significant increase in 
perceived parental involvement at home during 
the MCO . On average, students perceived their 
parents’ involvement as less (M=3 .42, SD=1 .11) 
before the MCO than during the MCO (M=3 .63, 

SD=1 .07) . This mean difference,  .21, 95% CI 
[- .28, - .14] was statistically significant, t(129)-
5 .82, p<.05) .

Student academic performance before
and during the MCO
The exam grades for five core subjects 

(Malaysian language, English, Mathematics, 
Science, and History) taken before and during 
the MCO were used to determine the students’ 
level of academic performance . There were four 
grade levels: A, B, C, and D . These letter grades 
were recoded in SPSS as follows: A=1, B=2, 
C=3, D=4 . The study’s findings revealed an av-
erage drop in all core subject grades during the 
MCO (see Table 2) .

Relationship between parental
involvement and academic performance
during the MCO
To investigate the relationship between 

parental involvement and academic perfor-
mance, Pearson’s correlational analysis was 
used . Parental involvement consisting of three 
components—parent-child discussion, home 
care, and parent-child communication—were 
analyzed . Table 3 displays the Pearson cor-
relation analysis results used to determine the 
relationship between home conversations, care, 
and communication and students’ academic 
performance during the MCO implementation . 
The findings revealed a statistically significant 
relationship between parent-child discussion 
(r=0 .312, p<0 .05), home care (r=0 .243, p<0 .05), 
and parent-child communication (r=0 .288, 
p<0 .05) and student academic performance 
during the MCO .

Table 1
Parental Involvement from before and during the MCO (N=130)

Before MCO During MCO

Level Frequency Percentage Frequency Percentage

1 . Very low 10 7 .7 5 3 .84

2 . Low 12 9 .2 17 13

3 . Moderate 42 32 .3 26 20 .0

4 . High 45 34 .6 55 42 .30

5 . Very high 21 16 .2 27 20 .76

Total 130 100 130 100
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Table 3
Correlations of Parental Involvement 
and Academic Performance (N=130)

Academic 
Performance

Parent-child discussion  .312*

Home care  .243*

Parent-child communication  .288*

Overall Involvement  .291*
Note: * p< .05 (2-Tailed) .

The findings revealed a statistically sig-
nificant low to moderate positive relationship 
(r=0 .291, p<0 .05) between parental involvement 
in all three aspects (parent-child discussion, 
home care, and parent-child communication) 
and the current academic performance during 
MCO . This helped to explain why students with 
a high level of parental involvement during the 
MCO performed better academically than those 
with lower parental involvement . As a result, 
hypothesis 1 (H1) was accepted, indicating that 
there was a significant relationship between pa-

rental involvement and student academic perfor-
mance during the MCO .

Differences in student academic
performance before and during the MCO
According to the findings, there was a differ-

ence in students’ academic performance before 
and during the MCO . Overall, the results of the 
five core subjects differed significantly from be-
fore and during the MCO, t (123)=2 .058, p<0 .05 . 
In the five subjects (Malaysian language, Eng-
lish, Mathematics, Science, and History), the 
number of participants who received higher 
grades from before the MCO decreased and the 
number participants to received lower grades in-
creased (refer to Table 2) during the MCO . As a 
result, hypothesis 2 (H2) was accepted, in which, 
there was a significant difference between aca-
demic performance before as compared to dur-
ing the MCO .

Discussion

Parents play an important role in their chil-
dren’s success, especially in academics . Chil-

Table 2
Students’ Exam Grades from before and during the MCO (N=130)

Before MCO During MCO

Subject Frequency Percentage Frequency Percentage

1 . Malaysian language A: 27
B: 42
C: 30
D:31

20 .76
32 .30
23 .07
23 .84

A: 20
B: 39
C: 37
D: 34

15 .38
30 .0

28 .46
26 .15

2 . English A: 15
B: 31
C: 46
D: 38

11 .5
23 .8
35 .3
29 .2

A: 10
B: 25
C: 48
D: 47

7 .69
19 .23
36 .92
36 .15

3 . Mathematics A: 25
B: 45
C: 40
D: 20

19 .2
34 .5

30 .76
15 .38

A: 19
B: 40
C: 46
D: 25

14 .6
30 .76
35 .38
19 .23

4 . Science A: 20
B: 30
C: 44
D: 36

15 .38
23 .07
33 .86
27 .69

A: 18
B: 25
C: 50
D: 37

13 .8
42 .30
38 .46
28 .46

5 . History A: 31
B: 23
C: 44
D: 42

23 .8
17 .69
33 .86
32 .30

A: 25
B: 20
C: 39
D: 46

19 .2
15 .38
30 .0

35 .38

Total 130 100 130 100
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dren’s academic success is dependent not only 
on how they learn in the classroom but also on 
their relationship with home-based environ-
ments such as parents’ attention and their ability 
to help children carry out homework activities, 
especially during this highly challenging CO-
VID-19 pandemic era [16] . As a result, during 
the MCO, parental involvement appeared to 
indirectly influence their children’s academic 
performance . The findings revealed a statisti-
cally significant relationship between paren-
tal involvement in three aspects of home life 
(namely parent-child discussions; home care; 
and parent-child communication) when it came 
to academic performance among secondary 
school students during the implementation of 
the MCO . The findings are consistent with those 
of Gosman et al . [17] who discovered a positive 
relationship between home-based involvement 
in high school students in the form of commu-
nication, learning provision, and a supportive 
environment and their academic performance . 
While the results of the current study were sta-
tistically significant, the relationship was rather 
weak: parental involvement influenced less than 
9% of the variation in academic performance . 
Therefore, caution must be taken when inter-
preting these results as other factors may have 
been involved . Parental involvement in adoles-
cents’ learning activities at home may be related 
to parents having more spare time at home to 
be involved in their children’s learning during 
the MCO, but there may be other factors such 
as parental stress and more that might affect 
their involvement that were not addressed in this 
study . Parents’ positive attitudes toward partici-
pating in their children’s academic performance, 
according to Hassan et al . [18], were an impor-
tant predictor of children’s future learning suc-
cess . In line with Hassan’s [18] study, the cur-
rent study’s findings of a significant relationship 
between parental involvement and academic 
performance contribute to the evidence that pa-
rental involvement might contribute to improving 
their children’s academic performance during 
the MCO and in future similar situations .

Furthermore, the findings showed a statisti-
cally significant decrease in student academic 
performance during the MCO as compared to 

before . The difference indicated that the CO-
VID-19 pandemic has likely influenced the per-
formance of five core subject grades, with an 
overall average decrease in participants’ exam 
scores . Again, while statistically significant, this 
relationship was also rather weak . Furthermore, 
since correlation does not mean causation, nat-
urally there may have been many other factors 
influencing these results that were not controlled 
for nor measured in this study . However, these 
findings indicating a difference in academic 
performance during the pandemic are also con-
sistent with the study conducted by Amin and 
Nasri [19] who examined students’ perception of 
online learning during the COVID-19 pandemic . 
Despite parental involvement with their children 
during the MCO, some other factors, such as 
student interaction with teachers and limited 
peer involvement, technical issues, uncomfort-
able home learning environments, a lack of 
discipline in following online learning, and social 
isolation can all contribute to less effective on-
line learning [19] . This unexpected COVID-19 
pandemic has resulted in changes that have 
occurred without providing teachers, students, 
and parents with adequate time to prepare to 
learn the most effectively under these less than 
ideal circumstances . The disparity in academic 
performance for students from before and dur-
ing the MCO can likely be attributed to the previ-
ously described deficiency factors .

Limitations, Implications, and Future 
Research Recommendations

Based on this study’s findings, there are sev-
eral applicable implications . Parental involve-
ment in their children’s learning at home should 
be encouraged and emphasized as it can likely 
contribute to greater academic performance . 
Despite parental involvement increasing dur-
ing the MCO and still generally being positively 
associated with academic performance, high 
school students’ academic performance in this 
study generally decreased during the MCO . 
Therefore, parental involvement should be in-
creased during the COVID-19 pandemic (and 
any other similar situations) to influence the 
academic success of students who participate 
in online learning in order to combat the negative 
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effects of the pandemic . This study seems to in-
dicate that parent-child discussions, home care, 
and parent-child communication should all be 
specifically emphasized as these areas appear 
to be important contributors to achievement .

Additional studies—including quantitative 
and qualitative longitudinal ones—involving ma-
ny primary and secondary school students are 
suggested by the researchers . When it came to 
measuring parental involvement before and dur-
ing the MCO, this study relied on the children’s 
self-report of their self-perception of their par-
ents’ involvement from before and during . Self-
report is not always reliable, especially if it relies 
on memory from a previous time . Furthermore, 
asking students to first report their perception 
of parental involvement before the MCO and 
then immediately asking them the same ques-
tion but for during the MCO may have unduly 
influenced their responses . It would have been 
more ideal if parental involvement somehow 
could have been measured prior to the MCO . 
Future research should also include parents so 
that their involvement in children’s academic 
achievement can be assessed through their 
perspectives and compared to their children’s 
perspectives . Furthermore, although this study 
contributes to achievement literature by studying 
a rarely studied sample, given the limited scope 
of the data collected from a small area in Ma-
laysia, it is highly recommended that this study 
be replicated and expanded in larger and more 
diverse samples in order to increase the gener-
alizability . Despite academic performance being 
associated with parental involvement and paren-
tal involvement increasing during the pandemic 

induced MCO, performance still decreased . 
Therefore, future studies need to examine which 
factors contributed to this decrease (e .g ., see 
Amin & Nasri [19] for possible factors) . Lastly, 
Fan and Chen [6] suggested that using GPA 
rather than specific subjects tends to show a 
stronger relationship between parental involve-
ment and academic achievement . Therefore, 
given the limitation of the current study of using 
specific subjects due to collecting data over a 
short period, it is recommended that future re-
searchers use GPA instead .

Conclusion

In conclusion, the goal of this study was to 
determine the relationship between parental 
involvement in three aspects—namely parent-
child discussions; home care; and parent-child 
communication—and student academic perfor-
mance during the MCO . Parental involvement 
was observed solely from the children’s point 
of view . Consistent with previous research, 
academic performance continued to be posi-
tively associated during the pandemic induced 
MCO . However, despite parental involvement 
increasing during the MCO, achievement actu-
ally decreased some indicating that there were 
likely other factors that were not studied that af-
fected achievement during this time period . The 
findings highlighted the importance of parental 
involvement in children’s home learning . The 
findings of this study can benefit parents and the 
community in better understanding and support-
ing the needs of online learning for adolescents 
during the COVID-19 pandemic and future pan-
demics or situations that might require an MCO .
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Представлены результаты изучения особенностей психологического бла-
гополучия воспитателей дошкольных образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации с использованием опросника PERMA-Profiler, адап-
тированного для русскоязычной выборки О .М . Исаевой, А .Ю . Акимовой, 
Е .Н . Волковой . В исследовании приняли участие 2135 воспитателей до-
школьных образовательных учреждений из 79 регионов 8 федеральных 
округов Российской Федерации . Результаты работы показали, что воспи-
татели отличаются более высоким, чем у основной российской выборки, 
общим уровнем благополучия, а также более высокими значениями вы-
раженности компонентов психологического благополучия: «позитивные 
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эмоции», «отношения» с другими людьми, «вовлеченность» в деятель-
ность, «смысл» и «достижения» . Стратификационными переменными, 
связанными с психологическим благополучием воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений, выступают характеристики возраста, 
стажа работы в определенной должности, квалификационная категория 
работника, семейное положение, наличие детей . Уровень образования и 
место жительства непосредственно не связаны с уровнем благополучия .

Ключевые слова: психологическое благополучие; факторы благополучия; 
PERMA-Profiler; воспитатели дошкольных образовательных учреждений .
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The article presents the results of studying the features of psychological well-being 
of preschool educators of the Russian Federation using the PERMA-Profiler ques-
tionnaire adapted for the Russian-speaking sample by O .M . Isayeva, A .Yu . Aki-
mova, E .N . Volkova . The study involved 2135 preschool teachers from 79 regions 
of 8 federal districts of the Russian Federation . The results of the study showed 
that teachers have a higher overall level of psychological well-being than in the 
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Введение

Модель психологического благополучия 
человека PERMA, разработанная и представ-
ленная М . Селигманом в его «Теории благо-
получия», в последнее время привлекает 
внимание представителей и академической 
науки, и практики, поскольку умело описыва-
ет механизмы достижения человеком благо-
получия (процветания — flourishing) как устой-
чивого состояния равновесия, выражаемого в 
высоком уровне эмоционального, психологи-
ческого и социального благополучия [10; 17] . 
Основными компонентами психологического 
благополучия в теории М . Селигмана явля-
ются: позитивные эмоции как способность 
человека сохранять оптимизм и смотреть на 
свое прошлое, настоящее и будущее с пози-
тивной точки зрения (Positive Emotion); вовле-
ченность как повторяющееся, устойчивое со-
стояние сосредоточенности и поглощенности 
той или иной деятельностью (Engagement); 
прочные доверительные отношения с други-
ми людьми, социальные связи (Relationships); 
смысл как совокупность идей, ради которых 
человек живет и трудится (Meaning); достиже-
ния, коррелирующие со способностью ставить 
реалистичные цели, с чувством выполненного 
долга (Achievement) . Благополучие в этой тео-
рии определяется не только и не столько как 
достижение удовольствия, избегание неудо-
вольствия или ощущение счастья . Оно свя-
зано с переживанием счастья и удовольствия 
от жизни с точки зрения полноты самореа-

лизации человека в конкретных жизненных 
условиях и обстоятельствах, с нахождением 
непротиворечивого синтеза между запро-
сами социального окружения и развитием 
собственной индивидуальности [10; 17] . Этот 
подход позволяет рассматривать психологи-
ческое благополучие в качестве важнейшего 
ресурса эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности и условия развития 
компетентности взрослого человека .

Исследования психологического благопо-
лучия представителей различных профессий 
(педагогов высшей школы, профессиональ-
ных музыкантов, рабочих, медицинского пер-
сонала больниц) и студентов высших учебных 
заведений были проведены во многих стра-
нах мира: Англии, Греции, Корее, Китае, Ита-
лии, Соединенных Штатах Америки, России . 
Результаты этих исследований показывают, 
что психологическое благополучие связано 
с повышением производительности труда 
[13], устойчивостью к стрессовым факторам 
на работе [16], внутренней мотивацией [12], 
академическими достижениями, эмоциональ-
ным интеллектом, низкими поведенческими 
рисками и физическим здоровьем [14] .

Особое место занимают исследования 
психологического благополучия в контексте 
оптимизации отношений между людьми . 
В эмпирических исследованиях, системати-
ческих обзорах и метаанализах показано, 
что психологическое благополучие обеспе-
чивает социальную активность людей, их 

main Russian sample, as well as higher values of the severity of the components of 
psychological well-being: “positive emotions”, “relationships” with other people, “in-
volvement” in activities, “meaning” and “achievements” . The stratification variables 
associated with the psychological well-being of preschool educators are the char-
acteristics of age, work experience in a certain position, the qualification category of 
the employee, marital status, the presence of children . The level of education and 
place of residence do not directly affect the level of psychological well-being .

Keywords: psychological well-being; factors of well-being; PERMA-Profiler; 
teachers of preschool educational organizations .
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желание и открытость к взаимодействию, 
готовность прийти на помощь [9; 12; 15], что 
оказывается принципиально важным в из-
учении педагогических профессий .

В последнее десятилетие в Российской 
Федерации и во всем мире отмечается воз-
растающий интерес к профессиональной де-
ятельности педагогов, к поиску и изучению 
основных детерминант эффективности этой 
деятельности и выявлению условий, способ-
ствующих оптимизации образовательного и 
воспитательного процесса . Однако подавля-
ющее большинство исследований в этой об-
ласти сосредоточены на изучении вопросов, 
связанных с педагогической деятельностью 
на школьной ступени образования . Деятель-
ность и личность педагогов дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) — вос-
питателей детских садов, руководителей 
ДОУ — значительно реже находится в фоку-
се внимания исследователей [5; 7; 8] . Между 
тем влияние воспитателя ДОУ на развитие 
личности ребенка-дошкольника трудно пере-
оценить . Воспитатель в детском саду — это 
первый профессиональный педагог в жизни 
ребенка, институционально обозначенный 
обществом, с которым он начинает взаи-
модействовать на пути своего взросления . 
Важно подчеркнуть, что в условиях дестаби-
лизации института современной семьи и сни-
жения уровня родительской компетентности 
влияние воспитателей ДОУ на развитие лич-
ности ребенка-дошкольника оказывается су-
щественным и может выступать фактором, 
способствующим сохранению и развитию 
психологического благополучия детей .

В российских публикациях присутству-
ют единичные исследования благополучия 
участников образовательного процесса в 
детских садах, прежде всего воспитателей . 
Так, Л .Э . Семеновой и В .Э . Семеновой были 
получены данные, свидетельствующие о том, 
что для психологически благополучных вос-
питателей характерны преобладание демо-
кратического стиля взаимодействия с воспи-
танниками и статус достигнутой позитивной 
профессиональной идентичности, тогда как 
у их менее благополучных коллег отмечают-
ся преобладание авторитарного стиля педа-

гогического общения и статус диффузной 
профессиональной идентичности [7] .

Е .А . Кедяровой, Н .И . Чернецкой, Е .Г . Щуки-
ной было показано, что субъективное благопо-
лучие воспитателей различается в разных ти-
пах образовательных сред детского сада, оно 
более выражено в активной образовательной 
среде . Именно в этом виде образовательной 
среды воспитатели чувствуют себя более за-
щищенно и работают более продуктивно, они 
в большей степени позитивны, радуются успе-
хам в своей профессиональной деятельности . 
Это позволяет авторам считать активную об-
разовательную среду одним из условий психо-
логического благополучия участников образо-
вательного процесса в ДОУ [3] .

Концепция мониторинга качества до-
школьного образования, введенная в Рос-
сийской Федерации несколько лет назад, 
показывает необходимость учета характери-
стик благополучия воспитателей при оцен-
ке качества дошкольной образовательной 
среды . В этой концепции качество обра-
зовательного процесса — это качество 
отношений и взаимодействия взрослых и 
детей: «в основе качества образовательно-
го процесса лежит качество отношений и 
взаимодействия взрослых и детей, а также 
детей друг с другом . Эти отношения должны 
содействовать развитию детской активно-
сти, эмоциональному благополучию, здоро-
вью и безопасности детей» [4] .

Система мониторинга качества образо-
вания (в том числе представленные прин-
ципы, выделенные индикаторы и процедуры 
оценивания), а также требования и условия 
создания образовательной среды для до-
школьников апеллируют к развитию у вос-
питателей ДОУ определенных личностных 
ресурсов, среди которых психологическое 
благополучие занимает особое место . Высо-
кий уровень психологического благополучия 
воспитателей ДОУ и развитость основных 
его компонентов будут обеспечивать пози-
тивное функционирование личности в про-
фессии, способствовать самореализации че-
ловека и, что особенно важно, будут влиять 
на развитие детей, способствовать сохране-
нию их здоровья и благополучия .
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Примененная нами модель благопо-
лучия человека PERMA М . Селигмана по-
зволяет рассматривать психологическое 
благополучие воспитателей ДОУ как ба-
зисный личностный ресурс позитивного 
профессионального функционирования . 
В нашем исследовании представление 
о состоянии этого ресурса обеспечива-
ется ответами на следующие вопросы: 
какие эмоции преобладают у воспитате-
лей, чувствуют ли они себя одинокими, 
как оценивают свое здоровье, насколько 
воспитатели вовлечены в профессиональ-
ную деятельность, каково качество их вза-
имоотношений с окружающими, насколько 
жизнь интересна и наполнена смыслом, 
как воспитатели оценивают свои дости-
жения . Изучение психологического благо-
получия воспитателей ДОУ позволяет, на 
наш взгляд, ответить на вопрос о реали-
стичности исполнения задач и требований 
к дошкольному образованию в Российской 
Федерации сегодня, выявить барьеры в ре-
ализации дошкольного образования, свя-
занные с развитием личности воспитателя, 
и определить направления их развития .

Особенности организации 
исследования, применяемого 

инструментария и выборки

Настоящее исследование представляет 
собой часть крупного исследования, по-
священного изучению профессиональной 
деятельности и личностных особенностей 
воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений Российской Федерации .

Целью настоящего исследования было 
изучение особенностей психологического 
благополучия воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений с опорой на 
модель благополучия человека PERMA [17] .

Изучение психологического благопо-
лучия воспитателей дошкольных образо-
вательных учреждений проводилось с ис-
пользованием опросника PERMA-Profiler 
(Butler, Kern, 2016) [11], адаптированного 
для русскоязычной выборки О .М . Исаевой, 
А .Ю . Акимовой, Е .Н . Волковой [1] . Резуль-
таты апробации и оценки русскоязычной 

версии показали возможность применения 
этого измерительного инструмента в россий-
ской культуре . Опросник PERMA-Profiler по 
структуре аналогичен оригинальной версии 
и отвечает психометрическим требованиям 
измерительных инструментов . Опубликован-
ные данные применения русскоязычного ва-
рианта опросника PERMA-Profiler на выборке 
из 6229 человек могут использоваться как 
ориентировочные нормы для русскоязычных 
участников исследований [2] .

Исследование включало в себя проведе-
ние опроса в онлайн-форме и проводилось 
на добровольной безвозмездной основе, 
анонимно . В диагностический комплекс 
были включены вопросы о социально-демо-
графических характеристиках респондентов 
(возраст, стаж работы, уровень образова-
ния, квалификационная категория, долж-
ность, семейное положение, наличие детей, 
место жительства) .

Результаты исследования обрабатыва-
лись с использованием методов описатель-
ной статистики, частотного анализа, анализа 
различий (критерий Манна-Уитни, критерий 
Краскела-Уоллиса) . Для обработки данных 
использовались программные продукты IBM 
SPSS Statistics 26, Jamovi 2 .3 .26 .

Исследование проводилось в 79 регио-
нах из 8 федеральных округов Российской 
Федерации . В каждом регионе в исследо-
вании участвовали воспитатели городских 
и сельских дошкольных образовательных 
учреждений . Соотношение городских и 
сельских воспитателей ДОУ составляло 
примерно 2:1 — 1327 (62,2%) воспитателей 
работали в городских ДОУ, 808 (37,8%) — в 
сельских ДОУ .

В исследовании приняли участие 2164 че-
ловека, причем подавляющее большинство 
респондентов (2141 человек (98,9%)) — 
женщины . Пропущенные значения, неопре-
деленные ответы служили основанием для 
исключения ответов респондентов из базы 
данных . Финальный объем исследователь-
ской выборки составил 2135 человек — жен-
щины в возрасте от 18 до 74 лет, со стажем 
работы от 1 года до 55 лет, преимуществен-
но со средним или высшим образованием .
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Результаты

Выраженность общего психологического 
благополучия у воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений оказалась в 
пределах средних значений, характерных 
для русскоязычной выборки (табл . 1) [1; 2] .

Уровень выраженности компонентов «по-
зитивные эмоции» (М=7,97), «взаимоотно-
шения» (М=7,77), «вовлеченность» (М=7,82), 
«смысл» (М=8,08), «достижения» (М=8,13) у 
воспитателей ДОУ значимо превышает ана-
логичные значения у респондентов общей 
российской выборки .

Среди дополнительных показателей, 
не входящих непосредственно в модель 
PERMA, но позволяющих более полно опи-
сать феномен психологического благополу-
чия, более высокие значения по сравнению с 
общей выборкой были получены по шкалам 
«счастье» (М=8,38) и «здоровье» (М=7,07) . 
Более низкие значения отмечены по шкалам 
«одиночество» (M=3,27) и «негативные эмо-
ции» (M=4,76), характеризующие, по мнению 
авторов оригинального опросника PERMA-
Profiler, симптомы нарушения благополучия .

Таким образом, показатель общего пси-
хологического благополучия, показатели 

компонентов благополучия модели PERMA, 
а также дополнительные показатели «сча-
стья» и «здоровья» у воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений выше, а 
показатели «негативные эмоции» и «одино-
чество» — ниже, чем в общей русскоязыч-
ной выборке .

Значительный объем накопленных в 
литературе данных о результатах изучения 
психологического благополучия с помощью 
опросника PERMA-Profiler позволил предпо-
ложить зависимость выраженности показа-
телей благополучия у воспитателей ДОУ от 
возраста, стажа работы в этой должности, 
уровня образования, семейного положения, 
наличия или отсутствия детей . Квалифи-
кационная категория в оценке профессио-
нальной деятельности воспитателей зани-
мает существенное место, поэтому данная 
характеристика также рассматривалась в 
качестве стратификационной переменной 
исследования . Кроме того, учитывая спец-
ифику деятельности в системе дошкольного 
образования, мы рассматривали показатель 
наличия собственных детей у респондентов . 
Средние значения показателя общего пси-
хологического благополучия и стандартное 

Таблица 1
Показатели компонентов психологического благополучия воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений

Название шкалы

Воспитатели 
ДОУ (N=2135)

Общая выборка российских 
респондентов (N=6229)

z p r
M

(SD)
Min/
Max

M
(SD)

Min/
Max

Общее благополучие 7,98 (1,28) 0/10 7,13 (1,55) 0/10 22,59* <0,001 0,33

Позитивные эмоции 7,97 (1,50) 0/10 7,29 (1,80) 0/10 15,12* <0,001 0,22

Взаимоотношения 7,77 (1,78) 0/10 7,11 (2,00) 0/10 13,67* <0,001 0,20

Вовлеченность 7,82 (1,46) 0/10 7,13 (1,60) 0/10 17,37* <0,001 0,25

Смысл 8,08 (1,56) 0/10 7,10 (1,90) 0/10 21,78* <0,001 0,32

Достижения 8,13 (1,31) 0/10 7,18 (1,55) 0/10 25,43* <0,001 0,37

Негативные эмоции 4,76 (1,86) 0/10 5,80 (1,87) 0/10 36,32* <0,001 0,53

Здоровье 7,07 (1,57) 0/10 6,70 (1,98) 0/10 31,70* <0,001 0,46

Одиночество 3,27 (3,12) 0/10 4,53 (2,78) 0/10 47,25* <0,001 0,67

Счастье 8,38 (1,76) 0/10 7,17 (1,52) 0/10 47,69* <0,001 0,68
Условные обозначения: М — среднее арифметическое значение; SD — стандартное отклонение; z — 
нормированное значение критерия Манна-Уитни; r — индекс размера эффекта (ранговая бисериальная 
корреляция); р — уровень статистической значимости; * — различия статистически значимы .
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отклонение для разных стратификационных 
групп респондентов, а также результаты ана-
лиза различий представлены в табл . 2 .

Полученные данные показывают, что 
стратификационными переменными, свя-
занными с показателем общего психологи-
ческого благополучия воспитателей ДОУ, 
выступают характеристики возраста, стажа 

работы в определенной должности, квали-
фикационная категория работника, семей-
ное положение, наличие детей . Уровень 
образования, место жительства непосред-
ственно на уровень благополучия не влияют . 
Поэтому различия психологического благо-
получия у воспитателей сельских и город-
ских дошкольных образовательных учреж-

Таблица 2
Aнализ связей стратификационных переменных с компонентами 

психологического благополучия (N=2135)

Стратификационные пере-
менные

% (N)
Общее благополучие

M(SD) Х2(df),p, ε2

Возраст, лет Х2(df=3)=37,0*, p<0,001, ε2=0,017

18—35 23,0 (490) 7,73 (1,42)

36—45 30,3 (646) 8,00 (1,29)

46—55 32,0 (683) 8,09 (1,24)

Более 56 14,8 (316) 8,40 (1,08)

Стаж работы в должности, лет Х2(df=4)=17,10*, p=0,002, ε2=0,008

Меньше 1 9,3 (198) 7,80 (1,33)

1—3 12,7 (272) 7,81 (1,42)

4—10 29,4 (628) 8,03 (1,33)

11—20 28,3 (604) 8,10 (1,22)

Более 20 20,3 (433) 8,16 (1,22)

Уровень образования Х2(df=1)=0,21, p=0,647, ε2=<0,001

Среднее 27,1 (579) 8,06 (1,27)

Высшее 72,4 (1546) 8,02 (1,30)

Другое 0,5 (10) -

Квалификационная категория Х2(df=2)=6,34*, p=0,012, ε2=0,005

Высшая 36,2 (772) 8,13 (1,20)

Первая 29,7 (635) 8,07 (1,26)

Нет 34,1 (728) 7,87 (1,39)

Семейное положение Х2(df=1)=43,60*, p<0,001, ε2=0,020

Состоит в браке 65,8 (1404) 8,17 (1,20)

Не состоит в браке 34,1 (729) 7,75 (1,41)

Нет ответа 0,1 (2) -

Наличие детей Х2(df=1)=39,50*, p<0,001, ε2=0,016

Есть 88,7 (1895) 8,06 (1,25)

Нет 11,3 (232) 7,54 (1,51)

Место жительства Х2(df=1)=5,09, p=0,405, ε2=0,002

Город 62,2 (1327) 7,97 (1,28)

Село 37,8 (808) 7,99 (1,28)
Условные обозначения: М — среднее арифметическое значение; SD — стандартное отклонение; Х2 — 
критерий Краскела-Уоллиса; df — число степеней свободы; р — уровень статистической значимости; 
* — различия статистически значимы; ε2 — индекс размера эффекта .
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дений, так же как и у воспитателей с разным 
уровнем образования, в дальнейшем не рас-
сматривались .

Наиболее значимыми переменными в 
контексте психологического благополучия 
воспитателей ДОУ оказались переменные 
возраста, семейного положения и наличия 
детей, характеристики которых представле-
ны в табл . 3—5 .

Психологическое благополучие
и возраст
У участников исследования, отнесенных к 

разным возрастным группам, выраженность 
большинства компонентов психологического 
благополучия различается . Исключение со-
ставляют показатели шкал «взаимоотноше-
ния» и «счастье» (табл . 3) .

Показатели психологического благопо-
лучия воспитателей ДОУ возрастной груп-

пы 18—35 лет в сравнении с показателями 
общей выборки российской молодежи жен-
ского пола того же возраста (N=4040), по-
лученными в исследовании Е .Н . Волковой, 
А .Ю . Акимовой, О .М . Исаевой [1; 2], пред-
ставлены в табл . 4 .

Обращает на себя внимание рост психо-
логического благополучия с возрастом: вос-
питатели дошкольных образовательных уч-
реждений с возрастом чувствуют себя более 
благополучными, сохраняя оптимизм, увле-
ченность деятельностью, понимание идей, 
ради которых человек живет и трудится . При 
этом прочные доверительные отношения с 
другими людьми, социальные связи сохраня-
ют свою ценность во всех возрастах . Выра-
женная тенденция роста показателя общего 
психологического благополучия и основных 
его компонентов с возрастом противоречит 
тенденции, выявленной в предыдущих ис-

Таблица 3
Показатели компонентов психологического благополучия воспитателей 

разного возраста (N=2135)

Название шкалы
18—35 лет 36—45 лет 46—55 лет старше 55 лет

Х2(df),p, ε2

M SD M SD M SD M SD

Общее благопо-
лучие

7,73 1,42 8,00 1,29 8,09 1,24 8,12 1,21 Х2(df=3)=46,86*; p<0,001; 
ε2=0,022

Позитивные эмоции 7,77 1,61 7,94 1,53 7,99 1,47 8,29 1,26 Х2(df=3)=18,27*; p<0,001; 
ε2=0,009

Взаимоотношения 7,69 1,78 7,77 1,83 7,73 1,78 8,00 1,64 Х2(df=3)=6,40; p=0,094; 
ε2=0,003

Вовлеченность 7,35 1,51 7,72 1,44 8,01 1,40 8,34 1,30 Х2(df=3)=112,32*; 
p<0,001; ε2=0,053

Смысл 7,64 1,73 8,06 1,54 8,18 1,48 8,60 1,26 Х2(df=3)=69,32*; p<0,001; 
ε2=0,032

Достижения 7,70 1,46 8,09 1,30 8,27 1,18 8,60 1,15 Х2(df=3)=95,19*; p<0,001; 
ε2=0,045

Негативные эмоции 5,15 1,81 4,79 1,90 4,65 1,77 4,36 1,96 Х2(df=3)=32,43**; 
p<0,001; ε2=0,015

Здоровье 6,82 1,70 7,11 1,54 7,51 1,42 7,07 1,57 Х2(df=3)=18,10*; p<0,001; 
ε2=0,008

Одиночество 3,75 3,13 3,18 3,12 3,10 3,03 3,08 3,24 Х2(df=3)=17,44*; p<0,001; 
ε2=0,008

Счастье 8,24 1,91 8,41 1,77 8,37 1,74 8,57 1,51 Х2(df=3)=3,20; p=0,362; 
ε2=0,002

Условные обозначения: М — среднее арифметическое значение; SD — стандартное отклонение; Х2 — 
критерий Краскела-Уоллиса; df — число степеней свободы; р — уровень статистической значимости; 
* — различия статистически значимы; ε2 — индекс размера эффекта .
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следованиях, как российских [1; 2], так и за-
рубежных [11], что позволяет предположить 
значительный вклад в переживание благопо-
лучия специфики деятельности российских 
дошкольных образовательных учреждений: 
важным оказывается не только возраст ре-
спондента, но и его работа в ДОУ .

Сравнение выраженности компонентов 
благополучия у воспитателей ДОУ разных 
возрастных групп показало, что в возраст-
ной группе 18—35 лет обнаружены самые 
низкие значения показателей психологиче-
ского благополучия . Но несмотря на то, что 
компоненты благополучия у педагогов ДОУ 
возрастной категории 18—35 лет выражены 
в меньшей степени, чем у педагогов других 
возрастных групп, все же значения этих по-
казателей значимо выше, чем в общей вы-
борке российских женщин этой же возраст-
ной группы .

Аналогичные закономерности наблю-
даются по дополнительным шкалам опрос-
ника: показатели «счастья» и «здоровья» 
у воспитателей ДОУ возраста 18—35 лет 
выше по сравнению с общей выборкой 
российских женщин этого же возраста и ни-
же — по сравнению с воспитателями ДОУ 

более старшего возраста . По показателям 
«негативные эмоции» и «одиночество» со-
отношения обратные .

Психологическое благополучие
и семейное положение
Семейное положение воспитателей до-

школьных образовательных учреждений 
также связано с их благополучием (табл . 5) .

У воспитателей, состоящих в браке, в 
большей степени выражены показатели 
общего благополучия и всех компонентов . 
У воспитателей, не состоящих в официаль-
ном браке, наблюдались более высокие 
показатели шкал «негативные эмоции» и 
«одиночество», отрицательно связанных с 
благополучием . Наибольший размер эффек-
та был определен по показателям «взаимо-
отношения» и «одиночество», характеризу-
ющим процессы взаимодействия с окружа-
ющими людьми .

Показатели психологического благопо-
лучия воспитателей ДОУ, состоящих и не со-
стоящих в браке, в сравнении с соответству-
ющими показателями общей российской вы-
борки женского пола (N=4040) представлены 
в табл . 6 .

Таблица 4
Показатели психологического благополучия воспитателей в возрасте 18—35 лет и 

российской молодежи того же возраста

Название шкалы
Педагоги ДОУ (N=2135)

Российская молодежь 
(женщины)

(N=4040) z p r

M SD M SD

Общее благополучие 7,67 1,41 7,22 1,46 11,84* <0,001 0,28

Позитивные эмоции 7,77 1,61 7,40 1,71 9,26* <0,001 0,24

Взаимоотношения 7,69 1,78 7,24 1,94 10,18* <0,001 0,26

Вовлеченность 7,35 1,51 7,03 1,59 15,28* <0,001 0,33

Смысл 7,64 1,73 7,14 1,77 17,83* <0,001 0,35

Достижения 7,70 1,46 7,19 1,50 22,41* <0,001 0,42

Негативные эмоции 5,15 1,81 5,95 1,80 16,14* <0,001 0,34

Здоровье 6,82 1,70 6,61 1,91 5,06* <0,001 0,14

Одиночество 3,75 3,13 4,40 2,74 11,24* <0,001 0,28

Счастье 8,24 1,91 7,56 2,04 13,57* <0,001 0,31
Условные обозначения: М — среднее арифметическое значение; SD — стандартное отклонение; z — 
нормированное значение критерия Манна-Уитни; r — индекс размера эффекта (ранговая бисериальная 
корреляция); р — уровень статистической значимости; * — различия статистически значимы .
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Таблица 5
Показатели компонентов благополучия воспитателей 

с разным семейным положением (N=2135)

Название шкалы
В браке Не в браке

z р r
M SD M SD

Общее благополучие 8,17 1,20 7,75 1,41 6,60* <0,001 0,17

Позитивные эмоции 8,08 1,42 7,74 1,62 4,46* <0,001 0,12

Взаимоотношения 8,09 1,57 7,17 1,99 10,46* <0,001 0,27

Вовлеченность 7,87 1,43 7,72 1,51 2,17* 0,030 0,06

Смысл 8,20 1,49 7,86 1,66 4,29* <0,001 0,11

Достижения 8,19 1,27 8,02 1,38 2,17* 0,030 0,06

Негативные эмоции 4,69 1,81 4,90 1,95 2,09* 0,036 0,06

Здоровье 6,71 1,83 6,62 1,91 0,85 0,397 0,02

Одиночество 2,80 2,99 4,18 3,18 9,75* <0,001 0,25

Счастье 8,59 1,60 7,98 1,98 6,81* <0,001 0,17
Условные обозначения: М — среднее арифметическое значение; SD — стандартное отклонение; z — 
нормированное значение критерия Манна-Уитни; r — индекс размера эффекта (ранговая бисериальная 
корреляция); р — уровень статистической значимости; * — различия статистически значимы .

Таблица 6
Показатели психологического благополучия воспитателей, состоящих 
и не состоящих в браке, и общей российской выборки женского пола

Название шкалы
Семейное 

положение

Педагоги Общая выборка
z р r

M SD M SD

Общее благополучие В браке 8,17 1,20 7,11 1,55 6,60* <0,001 0,17

Не в браке 7,75 1,41 7,42 1,41 6,49* <0,001 0,17

Позитивные эмоции В браке 8,08 1,42 7,28 1,80 4,46* <0,001 0,12

Не в браке 7,74 1,62 7,48 1,63 3,00* 0,003 0,08

Взаимоотношения В браке 8,09 1,57 6,91 2,06 10,46* <0,001 0,27

Не в браке 7,17 1,99 7,58 1,77 4,99* <0,001 0,15

Вовлеченность В браке 7,87 1,43 7,08 1,59 2,17* 0,030 0,06

Не в браке 7,72 1,51 7,09 1,56 2,08* 0,041 0,06

Смысл В браке 8,20 1,49 7,00 1,89 4,29* <0,001 0,11

Не в браке 7,86 1,66 7,33 1,66 4,98* <0,001 0,18

Достижения В браке 8,19 1,27 7,13 1,53 2,17* 0,030 0,06

Не в браке 8,02 1,38 7,30 1,46 3,51* <0,001 0,10

Негативные эмоции В браке 4,69 1,81 6,62 1,97 2,09* 0,036 0,06

Не в браке 4,90 1,95 6,52 1,88 1,94 0,052 0,05

Здоровье В браке 6,71 1,83 4,90 2,71 0,85 0,39 0,02

Не в браке 6,62 1,91 3,92 2,68 11,67* <0,001 0,29

Одиночество В браке 2,80 2,99 3,96 2,15 9,75* <0,001 0,26

Не в браке 4,18 3,18 4,50 2,78 7,47* <0,001 0,24

Счастье В браке 8,59 1,60 6,09 1,85 6,87* <0,001 0,18

Не в браке 7,98 1,98 5,95 1,75 2,32* 0,021 0,07
Условные обозначения: М — среднее арифметическое значение; SD — стандартное отклонение; z — 
нормированное значение критерия Манна-Уитни; r — индекс размера эффекта (ранговая бисериальная 
корреляция); р — уровень статистической значимости; * — различия статистически значимы .
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Несмотря на то, что компоненты психоло-
гического благополучия у воспитателей до-
школьных образовательных учреждений, не 
состоящих в официальном браке, выражены 
в меньшей степени, чем у воспитателей, со-
стоящих в браке, все же значения этих пока-
зателей значимо выше, чем в общей выборке 
российских женщин . Исключение составляет 
показатель «взаимоотношения» в группе вос-
питателей, не состоящих в браке: этот пока-
затель значительно ниже даже в сравнении с 
общей выборкой российских женщин .

Такие же закономерности наблюдаются в 
показателе по дополнительной шкале «сча-
стье»: у воспитателей дошкольных образо-
вательных учреждений он выше по сравне-
нию с общей выборкой российских женщин и 
у тех, кто состоит в официальном браке, и у 
тех, кто в браке не состоит .

Психологическое благополучие
и наличие детей
У участников исследования, имеющих 

разное количество детей, большинство по-
казателей психологического благополучия 
значительно различаются (табл . 7) .

Воспитатели дошкольных образователь-
ных учреждений, имеющие детей, отлича-
ются более высокими значениями по всем 

шкалам опросника, позитивно связанным с 
благополучием, и наоборот, — более низки-
ми значениями дополнительных показателей 
по шкалам, негативно связанным с благопо-
лучием, по сравнению с соответствующей 
общероссийской выборкой женщин . Благо-
получие воспитателей, имеющих детей, в 
целом выше благополучия российских жен-
щин, не имеющих детей .

Различия в уровне психологического 
благополучия воспитателей ДОУ, не имею-
щих детей, по сравнению с соответствующей 
общероссийской выборкой женщин менее 
выражены . Это проявляется, во-первых, в 
меньшем размере эффекта у воспитателей 
по сравнению с общероссийской выборкой 
по показателям общего благополучия, ком-
понентам «вовлеченность», «смысл», «до-
стижения», дополнительным показателям 
«негативные эмоции», «одиночество», «сча-
стье» . Кроме того, отсутствуют статистиче-
ски достоверные различия у воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений 
и общероссийской выборки женщин, не име-
ющих детей, по показателям «позитивные 
эмоции» и «взаимоотношения» .

Наличие детей связано с общим психо-
логическим благополучием воспитателей, в 
значительной мере обеспечивает пережива-

Таблица 7
Показатели компонентов психологического благополучия воспитателей, 

имеющих и не имеющих детей (N=2135)

Название шкалы
Есть дети Нет детей

z р r
M SD M SD

Общее благополучие 8,06 1,25 7,54 1,51 5,45* <0,001 0,22

Позитивные эмоции 8,02 1,46 7,50 1,72 4,46* <0,001 0,18

Взаимоотношения 7,82 1,76 7,37 1,88 3,64* <0,001 0,15

Вовлеченность 7,87 1,43 7,42 1,63 4,06* <0,001 0,16

Смысл 8,15 1,51 7,52 1,81 5,14* <0,001 0,21

Достижения 8,20 1,28 7,61 1,47 5,87* <0,001 0,23

Негативные эмоции 4,72 1,85 5,13 1,94 3,04* 0,002 0,12

Здоровье 6,71 1,82 6,39 2,12 2,19* 0,029 0,09

Одиночество 3,16 3,11 4,20 3,10 5,08* <0,001 0,20

Счастье 8,45 1,71 7,80 2,06 4,79* <0,001 0,19
Условные обозначения: М — среднее арифметическое значение; SD — стандартное отклонение; z — 
нормированное значение критерия Манна-Уитни; r — индекс размера эффекта (ранговая бисериальная 
корреляция); р — уровень статистической значимости; * — различия статистически значимы .
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ние позитивных эмоций, ощущения связей с 
другими людьми, защищает от чувства оди-
ночества и наделяет жизнь дополнительными 
смыслами . Компоненты психологического 
благополучия «вовлеченность», «смысл», 
«достижения» не имеют такой же ярко выра-
женной тенденции связи . Однако и эти ком-
поненты в структуре благополучия у воспита-
телей, имеющих детей, выражены в большей 
степени, чем у воспитателей, их не имеющих .

Заключение

Исследование психологического благо-
получия воспитателей дошкольных образо-
вательных учреждений раскрывает особен-
ности личностного функционирования пред-
ставителей одной из важнейших педагогиче-
ских профессий .

Результаты изучения психологического 
благополучия и его компонентов у воспи-
тателей российских дошкольных образова-
тельных учреждений, составляющих выбор-
ку исследования, показали, что их уровень 
благополучия можно охарактеризовать как 
достаточно высокий и отвечающий тем 
самым возможностям выполнения воспи-
тательных и развивающих задач, которые 
обозначены в основных документах системы 
дошкольного образования России .

Воспитатели дошкольных образователь-
ных учреждений, составляющие выборку ис-
следования, отличаются более высоким, чем 
у основной российской выборки [2], уровнем 
общего психологического благополучия, а 
также более высокими значениями выра-
женности компонентов благополучия «по-

Таблица 8
Показатели психологического благополучия воспитателей, 

имеющих и не имеющих детей, и общей российской выборки женского пола

Название шкалы
Семейное 

положение
Педагоги Общая выборка

z р r
M SD M SD

Общее благополучие Есть дети 8,06 1,25 7,37 1,46 14,94* <0,001 0,41

Нет детей 7,54 1,51 7,17 1,53 3,46* 0,001 0,13

Позитивные эмоции Есть дети 8,02 1,46 7,43 1,68 10,40* <0,001 0,27

Нет детей 7,50 1,72 7,32 1,76 1,08 0,279 0,07

Взаимоотношения Есть дети 7,82 1,76 7,32 1,87 8,11* <0,001 0,25

Нет детей 7,37 1,88 7,10 2,03 1,73 0,083 0,08

Вовлеченность Есть дети 7,87 1,43 7,10 1,59 14,06* <0,001 0,41

Нет детей 7,42 1,63 7,07 1,57 3,06* 0,002 0,13

Смысл Есть дети 8,15 1,51 7,34 1,67 14,73* <0,001 0,40

Нет детей 7,52 1,81 7,02 1,87 3,85* <0,001 0,14

Достижения Есть дети 8,20 1,28 7,33 1,47 17,95* <0,001 0,43

Нет детей 7,61 1,47 7,13 1,52 4,43* <0,001 0,15

Негативные эмоции Есть дети 4,72 1,85 5,91 1,76 35,11* <0,001 0,56

Нет детей 5,13 1,94 6,10 1,83 12,40* <0,001 0,36

Здоровье Есть дети 6,71 1,82 6,56 1,90 25,51* <0,001 0,50

Нет детей 6,39 2,12 6,59 1,96 10,48* <0,001 0,27

Одиночество Есть дети 3,16 3,11 4,05 2,76 27,29* <0,001 0,52

Нет детей 4,20 3,10 4,75 2,70 9,23* <0,001 0,26

Счастье Есть дети 8,45 1,71 7,71 1,95 36,72* <0,001 0,59

Нет детей 7,80 2,06 7,34 2,12 14,49* <0,001 0,39
Условные обозначения: М — среднее арифметическое значение; SD — стандартное отклонение; z — 
нормированное значение критерия Манна-Уитни; r — индекс размера эффекта (ранговая бисериальная 
корреляция); р — уровень статистической значимости; * — различия статистически значимы .
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зитивные эмоции», «отношения» с другими 
людьми, «вовлеченность» в деятельность, 
«смысл» деятельности и «достижения» . Им 
свойственна более высокая субъективная 
оценка переживания состояния счастья и 
здоровья, характеризующая ощущение че-
ловеком физического здоровья и жизненной 
силы . Они реже испытывают негативные 
эмоции и состояние одиночества .

Позитивные тенденции в уровне психо-
логического благополучия у воспитателей 
ДОУ, составляющих выборку нашего иссле-
дования, связаны с их возрастом: чем они 
старше и чем дольше работают, тем выше 
уровень их благополучия . Вероятно, спец-
ифическим механизмом достижения благо-
получия для этих воспитателей ДОУ высту-
пают механизмы выстраивания позитивных 
отношений с близкими людьми, способность 
с оптимизмом относиться к жизни, чувство 
вовлеченности в профессиональную дея-
тельность и ощущение своей востребован-
ности и нужности .

Самой условно «неблагополучной» груп-
пой оказалась группа воспитателей 18—
35 лет . В этой группе наблюдались самые 
низкие (внутри группы) показатели общего 
благополучия и его компонентов . Вместе 
с тем молодые воспитатели ДОУ по срав-
нению с общей российской выборкой ощу-
щают себя более благополучными людьми . 
Важными и специфичными для данной 
группы способами достижения психологи-
ческого благополучия выступают вовлечен-
ность молодого педагога в деятельность и 
достижения в этой деятельности как резуль-
тат собственных усилий и ответственности . 
Эти механизмы внутренней мотивации де-
ятельности как источника достижения пси-
хологического благополучия обеспечивают 
развитие субъектности молодого педагога . 

Однако полученные результаты исследова-
ния позволяют предположить, что эти тен-
денции не получают своего развития в ходе 
профессиональной карьеры воспитателей 
ДОУ: чем старше становится воспитатель, 
чем дольше он работает в дошкольном об-
разовательном учреждении, тем меньшее 
влияние на его благополучие оказывают 
деятельностные механизмы .

Факторами психологического благополу-
чия можно считать семейное положение вос-
питателей ДОУ и наличие у них собственных 
детей: брак, семья, собственные дети увели-
чивают ощущение благополучия, нарушение 
же семейного статуса приводит к деформа-
ции важного компонента благополучия — 
способности выстраивать позитивные отно-
шения с другими людьми, социальные связи 
и контакты .

Таким образом, переменными, связанны-
ми с психологическим благополучием вос-
питателей ДОУ, выступают характеристики 
возраста, семейного положения, наличия 
собственных детей . Стаж работы в опреде-
ленной должности, квалификационная кате-
гория работника хоть и влияют на ощущение 
благополучия, однако это влияние нельзя 
назвать значительным . Уровень образова-
ния, место жительства непосредственно не 
влияют на уровень благополучия .

Наше исследование показало, что в це-
лом психологическое благополучие воспита-
телей ДОУ выступает достаточным личност-
ным ресурсом, отвечающим критерию реа-
листичности исполнения задач и требований 
к дошкольному образованию в Российской 
Федерации, а выявленные особенности пси-
хологического благополучия воспитателей 
ДОУ могут служить основанием для оптими-
зации кадровой политики в российском до-
школьном образовании .
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molodezhi [Factors of Psychological Well-being 
in Russian Youth] . Psikhologicheskaya nauka i 
obrazovanie = Psychological Science and Education, 
2022 . Vol . 27, no . 4, pp . 24—35 . DOI:10 .17759/
pse .2022270403 (in Russ .) .
3 . Kedjarova E .A ., Cherneckaja N .I ., Shhukina E .G . 
Sub’ektivnoe blagopoluchie vospitatelej v detskih 
sadah s raznymi tipami obrazovatel’noj sredy . 
Pedagogichesky IMIDZH [Pedagogical image], 2021 . 

Vol . 3, no . 52, pp . 345—355 . DOI:10 .32343/2409-
5052-2021-15-3-345-355 (in Russ .) .
4 . Koncepcija monitoringa doshkol’nogo 
obrazovanija RF [Elektronny resurs] . URL: https://ciur .
ru/jar/jar_ds2/DocLib24/Концепция_МКДО_2022 .pdf 
(Accessed 30 .12 .2022) .(in Russ .) .
5 . Mirimanova M .S . Rannee prognozirovanie social’no-
psihologicheskih riskov i ih profilaktika v doshkol’nyh 
obrazovatel’nyh organizacijah . [Early prediction of 
socio-psychological risks and prevention of such in 
preschool educational organizations] . In Zareckaja T .N ., 
Odincova M .A . (eds .) Bezopasnost’ obrazovatel’noj 
sredy: sostojanie, problemy, puti reshenija v 
sovremennyh uslovijah: kollektivnaja monografija 
[Safety of the educational environment: state, problems, 
solutions in modern conditions: collective monograph] . 
Moscow: MSUPE, 2015, pp . 138—151 . (in Russ .) .
6 . Professional’nyi standart «Specialist v oblasti 
vospitanija» (utv . prikazom Ministerstva truda i 



99

Volkova E.N., Rudnova N.A., Isaeva O.M., Akimova A.Yu., Kornienko D.S., Semenov Yu.I. 
Psychological Well-being of Teachers of Preschool Educational Institutions in Russia

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 3

social’noj zashhity Rossii ot 10 janvarja 2017 g . 
№ 10n) [Professional standart for Educators approved 
by the Ministry of Labor and Social Development 
on 10 .01 .2017] [Elektronny resurs] . URL: https://
www .eduprofrb .ru/uploads/documents/docs/n-
10n .pdf?ysclid=lclwmfjwpb845891438 (Accessed 
30 .12 .2022) (in Russ .) .
7 . Semenova L .Je ., Semenova V .Je . Issledovanie 
psihologicheskogo blagopoluchija doshkol’nyh 
pedagogov. Sistemnaja psihologija i sociologija 
[Systems Psychology and Sociology], 2018, no . 4 (28), 
pp . 40—54 (in Russ .) .
8 . Fomina N .V ., Burhanova A .A . Osobennosti 
professional’nogo samootnoshenija pedagogov 
detskih obrazovatel’nyh organizacii [Elektronny 
resurs] . Sovremennye naukoemkie tehnologii [Modern 
high-tech technologies], 2017, no . 3, pp . 113—119 . 
URL: http://www .top-technologies .ru/ru/article/
view?id=36626 (Accessed 30 .12 .2022) (in Russ .) .
9 . Cvetkova L .A ., Antonova N .A ., Dubrovskij R .G . 
Konceptual’nye osnovy izuchenija i izmerenija zdorov’ja 
i blagopoluchija cheloveka s pozicij psihologicheskoj 
nauki [A Conceptual Framework for the Study and 
Measurementof Human Health and Well-Being from 
the Standpoint of Psychological Science] . Vestnik 
Rossijskogo fonda fundamental’nyh issledovanij 
[Journal of Russian Foundation for Basic Research], 
2019, no . 4(104), pp . 69—75 . DOI:10 .22204/2410-
4639-2019-104-04-69-75 (in Russ)
10 . Adler A ., Seligman M .E . Using wellbeing for public 
policy: Theory, measurement, and recommendations . 
International Journal of Wellbeing, 2016 . Vol . 6(1), 
pp . 1—35 .

11 . Butler J ., Kern M .L . The PERMA-Profiler: A brief 
multidimensional measure of flourishing . International 
Journal of Wellbeing, 2016 . Vol . 6(3), pp . 1—48 . 
DOI:10 .5502/ijw .v6i3 .526
12 . Csikszentmihalyi M ., Wong M .MH. The Situational 
and Personal Correlates of Happiness: A Cross-
National Comparison . In: Flow and the Foundations 
of Positive Psychology . Springer, Dordrecht, 2014 . 
DOI:10 .1007/978-94-017-9088-8_5
13 . Jimenez W .P ., Hu X ., Garden R ., Xie X . Toward 
a more PERMA(nent) conceptualization of worker 
well-being? A cross-cultural study of the Workplace 
PERMA Profiler . Journal of Personnel Psychology, 
2021 . Advance online publication . DOI:10 .1027/1866-
5888/a000288
14 . Kern M .L ., Waters L .E ., Adler A ., White M .A . 
A multidimensional approach to measuring wellbeing 
in students: Application of the PERMA framework . 
The Journal of Positive Psychology, 2015 . Vol . 10(3), 
pp . 262—271 .
15 . Kroencke L ., Harari G .M ., Back M ., Wagner J . Well-
Being in Social Interactions: Examining Personality-
Situation Dynamics in Face-to-Face and Computer-
Mediated Communication . 2022 . DOI:10 .31234/osf .io/
g6s8f
16 . Lakioti A ., Stalikas A ., Pezirkianidis C . The role 
of personal, professional, and psychological factors 
in therapists’ resilience . Professional Psychology: 
Research and Practice, 2022 . Vol . 51(6), pp . 560—
570 . DOI:10 .1037/pro0000306
17 . Seligman M .E .P . Flourishing . A new understanding 
of happiness and well-being and how to achieve them . 
Boston: Nicholas Brealey, 2011 .

Информация об авторах
Волкова Елена Николаевна, доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории психологии детства и цифровой социализации, ФГБНУ «Психологический ин-
ститут Российской академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО»); профессор кафедры психологии 
воспитания и профилактики девиантного поведения, ФГБОУ ВО «Московский педагогический го-
сударственный университет» (ФГБОУ ВО МПГУ), г . Москва, Российская Федерация, ORCID: https://
orcid .org/0000-0001-9667-4752, e-mail: envolkova@yandex .ru

Руднова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, младший научный сотрудник 
лаборатории психологии детства и цифровой социализации, ФГБНУ «Психологический инсти-
тут Российской академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО»), г . Москва, Российская Федерация, 
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-2063-2892, e-mail: rudnova .na@yandex .ru

Исаева Оксана Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры организационной 
психологии, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики» (ФГБОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г . Нижний Новгород, Российская Федерация, ORCID: https://orcid .
org/0000-0002-0926-5182, e-mail: oisaeva@hse .ru

Акимова Анна Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры организационной 
психологии, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики» (ФГБОУ ВО «НИУ ВШЭ»); доцент кафедры общей и социальной психологии, ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им . Н .И . Лоба-
чевского» (ФГАОУ ВО «Университет Лобачевского»), г . Нижний Новгород, Российская Федерация, 
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-5750-8409, e-mail: anna_ak@rambler .ru



100

Волкова Е.Н., Руднова Н.А., Исаева О.М., Акимова А.Ю., Корниенко Д.С., Семенов Ю.И.
Психологическое благополучие воспитателей дошкольных образовательных учреждений России
Психологическая наука и образование . 2023 . Т . 28 . № 3

Корниенко Дмитрий Сергеевич, доктор психологических наук, старший научный сотрудник лабора-
тории психологии детства и цифровой социализации, ФГБНУ «Психологический институт Россий-
ской академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО»); профессор кафедры общей психологии, ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации» (ФГБОУ ВО «РАНХиГС»), г . Москва, Российская Федерация, ORCID: https://
orcid .org/0000-0002-6597-264X, e-mail: dscorney@mail .ru

Семенов Юрий Иванович, ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)», г . Якутск, Российская 
Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-8766-3936, e-mail: yra_semen1109@mail .ru

Information about the authors
Elena N. Volkova, Doctor of Psychology, Professor, Leading Researcher, Psychological Institute of the 
Russian Academy of Education; Professor of the Department of Psychology of Education and Preven-
tion of Deviant Behavior, Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .
org/0000-0001-9667-4752, e-mail: envolkova@yandex .ru

Natalia A. Rudnova, PhD in Psychology, Junior Research Fellow, Psychological Institute of the Rus-
sian Academy of Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0003-2063-2892, e-mail: 
rudnova .na@yandex .ru

Oksana M. Isaeva, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Organizational Psy-
chology, HSE University, Nizhny Novgorod, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-0926-5182, e-
mail: oisaeva@hse .ru

Anna Yu. Akimova, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Organizational Psy-
chology, HSE University; Associate Professor of the Department of General and Social Psychology, 
Lobachevsky University, Nizhny Novgorod, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-5750-8409, e-
mail: anna_ak@rambler .ru

Dmitry S. Kornienko, Doctor of Psychology, Senior Researcher, Psychological Institute of the Rus-
sian Academy of Education; Associate Professor, Russian Presidential Academy of National Econ-
omy and Public Administration, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-6597-264X, 
e-mail: dscorney@mail .ru

Yuri I. Semenov, Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russia, ORCID: 
https://orcid .org/0000-0002-8766-3936, e-mail: yra_semen1109@mail .ru

Получена 20 .02 .2023 Received 20 .02 .2023

Принята в печать 03 .04 .2023 Accepted 03 .04 .2023


