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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 

Психологическое благополучие подростка: к вопросу о 

диагностическом инструментарии  

Егорова М.А. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0716-6858, e-mail: egorovama@mgppu.ru 

Емельянова И.В. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3006-1598, e-mail: emerina@mail.ru 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования содействие психологическому и социальному благополучию 

подростков сформулировано как профессиональная задача специалистов. В 

статье представлен анализ работы школьного психолога с базовыми 

характеристиками качества жизни подростков – психологическим 

благополучием и социометрическим статусом как надежным показателем 

социального благополучия обучающихся. Актуальность статьи определяется 

двумя аспектами – углублением знаний о психологическом и социальном 

благополучии современных подростков, а также обоснованием использования 

школьным психологом удобного диагностического кейса. Цель статьи – 

представить анализ применения компактного диагностического кейса, который 

может быть рекомендован педагогу-психологу для экспресс-диагностики 

психологического благополучия подростков, а также для выявления 

подростков группы социального риска. В данный кейс включены методики: 

социометрических измерений Я.Л. Морено, жизнестойкости С. Мадди, 

изучения доверия к себе Н.Б. Астаниной, шкала психологического 

благополучия (Варвик-Эдинбург). В исследовании участвовали 148 

школьников 8-х классов г. Москвы, возраст – 14-15 лет. Рекомендуемый 

диагностический кейс отвечает значимым с точки зрения школьного психолога 

характеристикам, которые дополняют нормативные требования, в том числе 

соответствующие доказательному подходу в психодиагностике. К 

дополнительным характеристикам кейса отнесены: доступность методик для 

предъявления в различных форматах; комфортная по продолжительности и 

обработке результатов процедура исследования; корректность содержания и 

формулировок вопросов. 

Ключевые слова: психологическое благополучие; социальное благополучие; 

качество жизни; социометрический статус; жизнестойкость; доверие к себе; 

диагностический кейс педагога-психолога; благополучие подростка. 
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In the Federal State Educational Standard for Basic General Education, the 

promotion of the psychological and social well-being of adolescents is formulated as 

a professional task of specialists. The article presents an analysis of the work of a 

school psychologist with the basic characteristics of the quality of life of adolescents 

– psychological well-being and sociometric status as a reliable indicator of the social 

well-being of students. The relevance of the article is determined by two aspects – 

the deepening of knowledge about the psychological and social well-being of modern 

adolescents, as well as the justification for the use of a convenient diagnostic case by 

a school psychologist. The purpose of the article is to present an analysis of the use 

of a compact diagnostic case that can be recommended to a teacher–psychologist for 

rapid diagnosis of the psychological well-being of adolescents, as well as for 

identifying adolescents at social risk. The following methods are included in this 

case: sociometric measurements by J.L. Moreno, resilience by S. Muddy, scale of 

psychological well-being (Warwick-Edinburgh), self-confidence by N.B. Astanina. 

148 schoolchildren of the 8th grades of Moscow, aged 14-15 years, participated in 

the study. The recommended diagnostic case meets the characteristics that are 

significant from the point of view of a school psychologist, which complement the 

regulatory requirements, including those corresponding to the evidence-based 

approach in psychodiagnostics. Additional characteristics of the case include: the 

availability of methods for presentation in various formats; a study procedure that is 

comfortable in terms of duration and processing of results; the correctness of the 

content and wording of the questions. 

Keywords: psychological well-being; social well-being; quality of life; sociometric status; 

hardiness; self-confidence; diagnostic case of a psychologist; adolescent well-being. 
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Введение 
«… с точки зрения обыденной жизни очевидно одно: мы живем 

для других людей – и более всего для тех, от чьих улыбок 

и благополучия зависит наше собственное счастье» 

Альберт Эйнштейн 

Проблема психологического и социального благополучия подростка в контексте 

факторов, обусловливающих качество жизни, конкретизирована в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО, Стандарт) в виде целей и задач реализации основной образовательной программы. В 

частности, в IV разделе «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы» в п. 20 речь идет о создании образовательной среды, которая должна 

гарантировать сохранение и укрепление физического здоровья, психологического и 

социального благополучия обучающихся [18]. Для реализации требований Стандарта в 

отношении изучения различных аспектов благополучия ребенка школьный психолог и 

педагоги нуждаются в компактном, удобном в применении психологическом 

инструментарии с доказанной эффективностью. В настоящее время в психодиагностическом 

портфолио школьного психолога кейс с данными характеристиками отсутствует. Проблема 

психодиагностического инструментария, вызывающего доверие профессионального 

сообщества, была включена в повестку Всероссийского съезда психологических служб в 

системе образования Российской Федерации, состоявшегося в декабре 2023 года. Съезд 

рассмотрел и вынес соответствующие решения по вопросу «совершенствования системы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и развития целостной 

комплексной системы психолого-педагогической помощи участникам образовательных 

отношений, в особенности обучающимся целевых групп, позволяющей обеспечить качество 

и доступность данной помощи» [19]. Это предопределило актуальность проведенного 

исследования и представленных в статье результатов. 

Уточним ряд используемых нами понятий, выбрав из научного понятийного многообразия 

наиболее функциональные с точки зрения исследуемого вопроса. 

«Качество жизни». Д.А. Леонтьев раскрывает междисциплинарный характер этого 

понятия, что обусловлено его центральным местом в исследованиях, проводимых в ряде 

областей экономики, социологии, психологии и медицины [9; 10; 12]. В данных 

исследованиях акцент сделан на социальных факторах психологического благополучия 

индивида [3; 7; 12; 27; 28]. Д.А. Леонтьев предлагает «различать две стороны качества 

жизни: социологическую, характеризующую меру благоприятности внешних социальных 

условий существования индивида для удовлетворения его потребностей и реализации 

потенциала, и психологическую, характеризующую меру успешности формируемых 

индивидом жизненных стратегий, позволяющих ему по-разному строить взаимодействие с 

объективными условиями жизни» [11, с. 22]. 

«Благополучие» – психологическое состояние, обеспечивающее индивиду возможность 

вести полноценный, социально одобряемый образ жизни [12]. «Благополучие ребенка 
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определенного возраста – это комплексный показатель, который включает психологическое, 

социальное благополучие, физическое здоровье и умственное развитие согласно возрасту. 

Благополучие ребенка исключает его противоправное, антисоциальное поведение, практики 

насилия и оскорбляющего отношения со стороны взрослых и сверстников» [1, с. 46]. 

«Психологическое благополучие». К. Рифф (американский ученый и психолог, 

занимающаяся изучением психологического благополучия и психологической устойчивости, 

профессор психологии в Университете Висконсин-Мэдисон) концептуально обосновала и 

эмпирически изучила предикторы благополучия индивида с позиции научной школы 

позитивной психологии 26. К благам, необходимым для удовлетворенности человеком 

своей жизнью, «…исследователь отнесла базовые личностные ресурсы человека, 

генетические истоки которых формируются в детстве благодаря общению с психологически 

значимыми взрослыми, сверстниками и иными агентами социализации» 5, с. 74. 

«Социальное благополучие» – удовлетворенность личности своим социальным статусом, 

межличностными отношениями 4. Хотя «социальное благополучие» как самостоятельное 

понятие не введено в текст Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, его содержание в полной мере отражено в данном 

документе. В требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в п.п. 43.2 и 43.3 об универсальных коммуникативных и 

регулятивных учебных действиях обозначены ключевые компетенции, овладение которыми 

характеризует социальное благополучие обучающихся. Например, в сфере общения – это 

способности осуществлять коммуникацию в различных сферах жизни, распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, аргументированно 

вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения. В совместной деятельности 

– это готовность организовывать и координировать действия по достижению цели 

совместной деятельности, предлагать новые проекты, быть инициативным. По мнению М.Е. 

Сачковой, «контактные группы окружают человека с момента его рождения и на протяжении 

всей жизни. Однако известно, группа становится необходимой для индивида только в том 

случае, когда с ней напрямую связана его мотивационная структура, направленность 

личности. Так, человек может стремиться просто принадлежать к какому-то сообществу, 

чтобы не испытывать чувства одиночества, либо он хочет быть признанным и принятым 

другими людьми, участвовать в совместных делах и разделять общие эмоции, развиваться и 

самосовершенствоваться благодаря другим членам группы» 21, с. 8. 

«Социометрический статус» в группе – отражает отношение к человеку, степень его 

авторитета и социальную позицию в изучаемой группе. Показатели социометрического 

статуса достоверно предсказывают удовлетворенность жизнью и переживание 

положительных и отрицательных эмоций 22. Социометрический статус как эмпирический 

показатель социального статуса в группе позволяет дать оценку социального благополучия 

индивида. 

Анализ приведенных выше понятий показывает сложные диалектические связи трех 

конструктов – психологического благополучия, благополучия социального и качества 

жизни индивида. В частности, Т.А. Гурко обосновывает необходимость изучения 

«психологического благополучия подростков … не только с точки зрения качества их жизни 

и склонности к саморазрушающему поведению, но и с точки зрения влияния на 
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окружающих». По результатам исследования автор сделала вывод, что «статистически 

значимо чаще участвуют в травле своих сверстников юноши и девушки с низким 

показателем психологического благополучия» [2, с. 132]. Изучение социометрического 

статуса подростков может стать прогностическим инструментом, выявляющим группы 

социального риска, так как предикторами статуса являются такие характеристики, как 

включенность в жизнь группы, адекватное восприятие себя и самоотношение, уверенность в 

себе и др. 

Исследовательский вопрос, к решению которого мы обратились: каковы 

инструментальные диагностические возможности школьного психолога в работе с 

психологическим и социальным благополучием подростков, какой надежный и компактный 

диагностический кейс можно рекомендовать для оценки этих базовых показателей качества 

жизни обучающихся. На основе мнений психологов образования, имеющих опыт работы в 

школе более 4 лет, опыта практической психолого-педагогической деятельности авторов 

статьи, а также результатов проектно-исследовательской деятельности магистрантов 

программы «Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте» (Московский 

государственный психолого-педагогический университет) [17] были сформулированы 

требования к данному кейсу, которые дополняют нормативные требования к 

диагностическим процедурам: 

1. Время проведения – в течение одного урока. 

2. Вопросы в методиках должны быть сформулированы понятно, без необходимости 

пояснений психологом, не вызывать негативного отношения респондентов. 

3. Обработка числовых результатов может быть проведена самими обучающимися без 

затруднений. 

4. Методики должны быть доступны для психолога и в электронном, и в печатном 

форматах. Требование обосновано тем, что психодиагностическая информация на 

бумажном носителе дает более широкие возможности ее обсуждения и совместной с 

педагогом интерпретации, что позволяет осуществить более тонкий 

дифференцированный анализ результатов. 

В предлагаемый диагностический кейс были включены известные надежные и валидные 

методики, отвечающие обозначенным выше требованиям и позволяющие углубленно 

провести качественный анализ ключевых маркеров психологического и социального 

благополучия подростка. Так, широко используемая методика «Шкала психологического 

благополучия Варвик-Эдинбург» является подходящим инструментом для мониторинговых 

исследований психологического здоровья, однако не позволяет обозначить локальные 

проблемные источники неблагополучия подростков. В этой связи в кейс были включены 

дополнительные методики, расширяющие и уточняющие базовые характеристики 

психологического и социального благополучия старшеклассников (в частности, методики, 

изучающие жизнестойкость и доверие к себе). 

Для решения исследовательского вопроса было проведено локальное эмпирическое 

исследование, цель которого состояла в апробации методики диагностики показателей 

психологического и социального благополучия обучающихся основной школы. 

Методика исследования 

В исследовании участвовали 148 школьников 8-х классов г. Москвы в возрасте 14-15 

лет (57% – девочки и 43% – мальчики) ([17], результаты представлены частично). 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/40/1403059799a8de903c079310b24a96ed6e7da15260/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%20%25D0%25A0%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%202013.pdf
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Гипотеза: предлагаемый кейс методик отвечает требованиям, предъявляемым к 

диагностическому инструментарию школьного психолога, и позволяет выявить группы 

риска в отношении психологического и социального благополучия среди подростков. К 

группе социального риска мы относили подростков, характеризующихся психологическим 

неблагополучием, негативным эмоционально-личностным состоянием, не принимаемых 

сверстниками. 

Методики: 

1. Методика социометрических измерений Я.Л. Морено определяет социометрический 

статус каждого ученика в классе и направленность статуса – положительную или 

отрицательную, а также позволяет косвенно оценить уровень сформированности 

коммуникативных навыков у обучающихся [13]. Данная методика широко применяется 

школьными психологами, так как зарекомендовала себя как информативная и удобная в 

проведении. Критерии социометрического статуса понятны и адекватно воспринимаются 

современными подростками. 

2. Методика жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, Е.И. 

Рассказовой) позволяет определить готовность индивида конструктивно действовать в 

трудной ситуации, стрессоустойчивость [16]. Жизнестойкость является важным ресурсом 

психологического благополучия. 

3. Шкала психологического благополучия Варвик-Эдинбург (адаптация С.К. Нартовой-

Бочавер), в которой 14 утверждений относятся к чувствам и различным аспектам 

позитивного функционирования личности и комплексно отражают психологическое 

благополучие личности [14; 24]. 

4. Методика изучения доверия к себе как специфического отношения человека к своему 

внутреннему миру и субъектности как к ценности. Доверяющий себе человек воспринимает 

себя позитивно, исследует свои возможности в ситуациях неопределенности. Методика 

разработана Н.Б. Астаниной и позволяет изучить отношение подростка к себе и своей жизни 

как автору этой жизни, а также качество субъектной позиции личности, в частности, 

ценностные, эмоциональные, когнитивные, поведенческие составляющие субъектности [20]. 

5. Методы математической обработки данных: критерий Манна-Уитни, критерий Х2 

Пирсона, коэффициент корреляции Спирмена (программа SPSS, версия IBM SPSS Statistics 

20, Exсel). 

 

Результаты 

Результаты изучения социометрического статуса обучающихся. Были применены 3 

социометрических критерия: эмоциональный («Кого ты пригласишь/не пригласишь на день 

рождения»), интеллектуальный («С кем бы ты хотел/не хотел делать совместный 

проект»), организационный («С кем бы ты хотел/не хотел готовить Новогодний вечер»). 

Также использованы две характеристики: позитивный выбор (С +) и негативный выбор (С -). 

Подросткам, принявшим участие в исследовании, было предложено сделать только три 

выбора из всех членов группы (класса). Данное ограничение значительно повышает 

надежность социометрических данных и облегчает статистическую обработку материала. 

На основании мнения одноклассников для каждого ученика были подсчитаны 

социометрические индексы, положительные и отрицательные выборы, по трем критериям. 

Также был определен общий социометрический индекс каждого ученика. Применив к 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/40/1403059799a8de903c079310b24a96ed6e7da15260/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%20%25D0%25A0%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%202013.pdf
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результатам каждого испытуемого критерий «соотношение положительных и отрицательных 

выборов», мы выделили 4 группы подростков. В первую группу вошли лидеры, то есть 

подростки, имеющие максимальное количество положительных выборов и не имеющие 

отрицательных (5,49%). Ко второй группе были причислены предпочитаемые, то есть 

подростки, у которых положительных выборов значительно больше, чем отрицательных 

(36%). Третью группу составили среднестатусные подростки (31%), у которых примерно 

одинаковое количество положительных и отрицательных выборов. Четвертая, самая 

неблагополучная группа объединила отвергаемых подростков, у которых преобладали 

отрицательные и практически отсутствовали положительные выборы (27%). 

Рассмотрим распределение обучающихся по выделенным социометрическим критериям в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 

Распределение выборки по социометрическому статусу (в %) 

Социометрический 

статус 

Социометрический критерий 

Эмоциональн

ый 

Интеллектуаль

ный 

Организационный Общий 

Лидеры 4,39 1,1 3,3 5,49 

Предпочитаемые 20,88 20,88 17,58 36,26 

Среднестатусные 41,76 51,65 49,45 30,77 

Отвергаемые 39,27 26,37 29,67 27,47 

 

Как видно из табл. 1, в обследуемой выборке преобладают подростки со средним статусом 

по всем трем критериям, то есть имеющие как положительные выборы со стороны 

одноклассников, так и отрицательные. По эмоциональному критерию более трети 

подростков (39%) испытывают трудности в эмоционально-личностных взаимоотношениях с 

одноклассниками и, по сути, находятся в изоляции, что может являться негативным 

фактором их психологического благополучия. Исходя из результатов по интеллектуальному 

критерию, более четверти учеников класса (26%) не принимаются другими учениками. По 

организационному критерию, который характеризует совместную деятельность, 

ответственность, исполнительность и креативность как целой группы, так и ее членов, 

группа отвергаемых подростков составила около 30%. Это свидетельствует о том, что почти 

треть учеников по различным причинам не вовлечены в школьные мероприятия. Примерно 

столько же учеников находятся вне зоны взаимного принятия одноклассниками. Результаты 

данной методики позволили выделить подростков непопулярных и отвергаемых, что может 

указывать на их возможное социальное и психологическое неблагополучие. Эти подростки 

нуждаются в дополнительном внимании педагога и психолога. 

Результаты оценки психологического благополучия обучающихся. В качестве 

показателей психологического благополучия подростков были выбраны: 1) жизнестойкость; 

2) показатели по шкале психологического благополучия; 3) индекс доверия подростка к себе. 

Жизнестойкость была проанализирована по следующим показателям: общая 

жизнестойкость, вовлеченность, контроль, принятие риска. Распределение обучающихся по 

показателям психологического благополучия представлено в табл. 2. 

 



Егорова М.А., Емельянова И.В. 

Психологическое благополучие подростка: к вопросу 

о диагностическом инструментарии  

Психолого-педагогические исследования. 2024. 

Том 16. № 4. С. 3–19. 

 

Egorova M.A., Emelyanova I.V. 

Psychological Well-Being of a Teenager: on the Issue of 

Diagnostic Tools 

Psychological-Educational Studies. 2020.  

Vol. 16, no. 4, pp. 3–19. 

 

 

10 

Таблица 2 

Распределение обучающихся по уровням показателей психологического 

благополучия (в %) 

Уровень Показатели психологического благополучия 

 Общая 

жизнестойко

сть 

Вовлечен

ность 

Контроль Принятие 

риска 

Шкала 

психоло

гическо

го 

благопо

лучия 

Доверие 

к себе 

Высокий 9,23 15,38 10,77 9,23 1 18,46 

Средний 60 50,77 69,23 61,54 85 67,69 

Низкий 30,77 33,85 20 29,23 14 13,85 

 

Анализ результатов по шкале психологического благополучия демонстрирует, что у 

значительной части подростков – средний уровень благополучия (85%), и они чувствуют 

себя вполне эмоционально комфортно. Обследуемые подростки имеют более высокие 

результаты по методике «доверие к себе» (18,46% – высокий; 67,69% – средний, 13,85% – 

низкий уровень). Это означает, что в целом подростки уверены в себе и воспринимают себя 

позитивно. Тем не менее более 30% обучающихся имеют низкий уровень жизнестойкости, то 

есть могут испытывать трудности в реализации своих планов и менее стрессоустойчивы в 

ситуациях неопределенности и повышенной сложности. Дополнительное сравнительное 

изучение показателей психологического благополучия обследованных мальчиков и девочек 

не показало значимых различий между ними (по критерию Манна-Уитни). 

Нам было важно посмотреть, насколько выбранные показатели психологического 

благополучия подростка связаны между собой, то есть насколько эти показатели определяют 

«подростковое ядро» психологического благополучия. В целях сопоставления выбранных 

для изучения показателей психологического благополучия подростков был проведен 

корреляционный анализ этих показателей. Результаты по Шкале психологического 

благополучия тесно связаны с показателями жизнестойкости – как с общим уровнем (r=0,67, 

p<0,01), так и ее составляющими: вовлеченностью (r=0,60, p<0,01), контролем (r=0,64, 

p<0,01) и принятием риска (r=0,60, p<0,01) и имеют меньшую связь с доверием к себе 

(r=0,36, p<0,05). Результаты по методике «доверие к себе» слабо связаны с показателями 

жизнестойкости, особенно с вовлеченностью. В большей степени доверие к себе связано с 

показателем контроля, что отражает самопринятие подростка, его уверенность в себе, 

ответственность за свои поступки и решения. 

Обобщая эти данные, мы предполагаем, что выделенные нами компоненты 

психологического благополучия, тесно связанные между собой, характеризуют в целом 

структуру психологического благополучия подростков. Опираясь на теоретико-

эмпирические исследования [6; 20; 23; 25], мы предположили, что социальный статус 

подростка в ученической группе (классе) связан с его психологическим благополучием. 

Результаты исследования связи психологического благополучия и социометрического 

статуса подростка. Для изучения связи показателей психологического благополучия 

подростка с его социометрическим статусом был проведен корреляционный анализ. Между 
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всеми показателями психологического благополучия: общим уровнем жизнестойкости, 

вовлеченностью, контролем, принятием риска, шкалой психологического благополучия и 

шкалой доверия к себе отсутствуют корреляционные связи с отрицательным 

социометрическим статусом по всем трем социометрическим критериям. Это говорит о 

том, что отрицательные выборы, то есть отвержение подростка одноклассниками, не могут 

однозначно свидетельствовать о его психологическом неблагополучии. Предполагаем, что 

данный непрогнозируемый результат может быть объяснен несколькими причинами: 

1. Подросток с отрицательным социометрическим статусом некритично воспринимает 

свой статус. 

2. Подросток компенсирует дефициты психологического благополучия за счет другой 

группы поддержки (сверстники не из ученической группы (класса), психологически 

значимые взрослые, например, учитель, спортивный тренер, родитель). 

3. Личностными особенностями, например, выраженной интровертированностью или 

завышенной самооценкой. 

В то же время выявлена слабая положительная корреляция между жизнестойкостью 

(общим уровнем, вовлеченностью, контролем и принятием риска) и положительным 

социометрическим статусом подростка. Общий положительный статус положительно связан 

с показателем вовлеченности (0,215), менее связан с общим уровнем (0,173) и принятием 

риска (0,145). Значимая положительная корреляция (r=0,25, p<0,05) выявлена между 

вовлеченностью и социометрическим статусом по эмоциональному критерию и менее 

выражена по организационному критерию. То есть эмоционально взаимодействовать и 

организовывать совместные мероприятия подростки предпочитают с теми одноклассниками, 

которые активны, вовлечены в деятельность, инициативны. 

Сопоставляя корреляционные связи показателей психологического благополучия и трех 

критериев социометрического статуса, обратим внимание на третий критерий, 

организационный, который предполагает способность индивида организовать себя и других 

в общем мероприятии. В данном случае важными являются все показатели жизнестойкости, 

особенно «принятие риска» и «контроль», что незначимо в эмоциональном и 

интеллектуальном критериях социометрического статуса. 

Показатели шкал психологического благополучия и доверия к себе не связаны с 

положительным и отрицательным социометрическим статусом, что указывает на то, что 

уверенность в себе, доверие к себе, субъективное переживание психологического 

благополучия напрямую у подростков 14-15 лет не связаны с их социометрическим статусом 

в классе. Меньшая связь «шкалы психологического благополучия» и «доверия к себе» в 

социальном статусе может свидетельствовать о том, что общий позитивный настрой 

подростка к себе и другим, положительное эмоциональное состояние могут обеспечиваться 

не его социальным статусом, а иными факторами – отношениями в семье, школьными 

достижениями. Исходя из этого перед школьным психологом стоит задача интерпретировать 

диагностические результаты комплексно и дифференцированно, сопоставляя все изучаемые 

показатели. 

Разделив выборку на две половины по медианному критерию показателя общего 

социометрического статуса, мы провели расчет распределения обследованных в этих 

подгруппах по показателям психологического благополучия, то есть определили количество 

подростков (в %), имеющих высокий, средний и низкий уровни выделенных показателей. 
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Эти результаты представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Сравнение показателей психологического благополучия обучающихся с низким 

и высоким социометрическим статусом (СС), в% 

 Низкий СС Высокий СС 

Общий уровень жизнестойкости 

Низкий уровень 48.0 25.0 

Средний уровень 40.0 67.5 

Высокий уровень 12.0 7.5 

Вовлеченность 

Низкий уровень 44.0 25.0 

Средний уровень 44.0 57.5 

Высокий уровень 12.0 17.5 

Контроль 

Низкий уровень 20.0 20.0 

Средний уровень 68.0 70.0 

Высокий уровень 12.0 10.0 

Принятие риска 

Низкий уровень 36.0 25.0 

Средний уровень 52.0 67.5 

Высокий уровень 12.0 7.5 

Шкала психологического благополучия 

Низкий уровень 4.0 0 

Средний уровень 88.0 82.5 

Высокий уровень 8.0 17.5 

Шкала доверия к себе 

Низкий уровень 12.0 15.0 

Средний уровень 76.0 62.5 

Высокий уровень 12.0 22.5 

 

Как видно из табл. 3, подростки с низким социометрическим статусом имеют 

показатели психологического благополучия ниже, чем подростки с более высоким 

социометрическим статусом. Большинство различий не достигает уровня значимости 

(критерий Х2 Пирсона). Значимые различия (p<0,05) выявлены по общему уровню 

жизнестойкости: низкий уровень имеют 48% подростков с низким социометрическим 

статусом и 25% – с высоким уровнем общей жизнестойкости, средний уровень – 10% с 

низким социометрическим статусом и 67% – с высоким. То есть у подростков с низким 

социометрическим статусом преобладает низкий уровень жизнестойкости, а у подростков 

с высоким статусом – средний. 

Более высокий уровень жизнестойкости, особенно по показателю «вовлеченность», у 

высокостатусных подростков дополняет результаты корреляционного анализа, описанного 

выше. 
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Обсуждение результатов исследования 

В соответствии с целью исследования мы обобщили результаты по показателям 

психологического благополучия (жизнестойкость, шкалы психологического благополучия и 

шкалы доверия к себе), был подсчитан обобщенный показатель психологического 

благополучия подростков [17], принявших участие в исследовании. Выборка испытуемых 

распределилась следующим образом. Высокий уровень имеют 24,6% подростков, средний – 

41,5% и низкий уровень – 33,9%, что говорит о том, что большинство обучающихся 8 класса 

воспринимают себя психологически благополучными: уверены в себе, в своем будущем. 

Относительно равномерное распределение подростков по суммарному показателю 

психологического благополучия, по нашему мнению, обусловлено тем, что дефициты по 

какому-либо показателю (жизнестойкость, шкалы психологического благополучия и шкалы 

доверия к себе) могут быть компенсированы другими, более сформированными 

компонентами психологического благополучия. У подростков в целом преобладают 

положительные эмоциональные состояния, обучающиеся способны противостоять 

трудностям и достаточно стрессоустойчивы (показатель – жизнестойкость). 

Известно, что жизнестойкость является ресурсом стрессоустойчивого поведения в 

трудных жизненных ситуациях, гарантом достижения позитивных успехов [8; 15; 22]. В 

исследуемой выборке высокий уровень жизнестойкости имеют только 9,23% обучающихся, 

средний – 60%, а низкий – 30,77%. А также у трети испытуемых недостаточно 

сформированы все компоненты жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска). 

В этой связи в подростковом возрасте следует обращать внимание на формирование и 

развитие компонентов жизнестойкости, что особенно актуально для современных 

подростков, которые живут в трудной ситуации с высокой степенью неопределенности. 

Обнаружены высоко значимые корреляционные связи между выделенными нами 

показателями психологического благополучия – жизнестойкость, шкалы психологического 

благополучия, доверия к себе. Это может свидетельствовать о том, что данные показатели 

являются «ядром» и одновременно характеристикой психологического благополучия в 

подростковом возрасте. Высокая корреляционная связь шкалы психологического 

благополучия со всеми компонентами жизнестойкости, а также шкалой доверия к себе 

свидетельствует о том, что шкала психологического благополучия может служить 

интегральным показателем психологического благополучия подростка. 

 

Выводы 

Используемый в нашем исследовании инструментарий (методики: социометрических 

измерений Я.Л. Морено; жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и др.; 

изучения доверия к себе как специфического отношения человека к своему внутреннему 

миру и субъектности как к ценности, автор Н.Б. Астанина; шкала психологического 

благополучия Варвик-Эдинбург в адаптации С.К. Нартовой-Бочавер;) позволяет оценить 

разные аспекты психологического и социального благополучия обучающихся подросткового 

возраста, и поэтому может быть рекомендован педагогу-психологу для включения в кейс 

диагностики психологического благополучия. 

При необходимости проведения скрининга или экспресс-диагностики 

психологического благополучия большого количества обучающихся (например, всех 
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школьников 6-11 классов) возможно, на наш взгляд, использование одной методики – шкалы 

психологического благополучия Варвик-Эдинбург, поскольку результаты по данной 

методике в целом отражают уровень психологического благополучия и значимо 

коррелируют с показателями других методик (в нашем исследовании – жизнестойкости и 

доверия к себе). Методика «Шкала психологического благополучия» имеет ряд 

преимуществ: ее возможно применять в бумажном и онлайн-форматах, она короткая (всего 

14 вопросов), требует небольшого времени (5-10 минут) и удобна в обработке результатов 

(подсчитывается сумма баллов). 

Рекомендуемый диагностический кейс отвечает значимым с точки зрения школьного 

психолога характеристикам, которые дополняют нормативные требования. К 

дополнительным характеристикам кейса отнесены: доступность методик для предъявления в 

различных форматах; комфортная по продолжительности и обработке результатов процедура 

исследования; корректность содержания и формулировок вопросов. 

Применение предлагаемого нами инструментария целесообразно для расширенной 

(или уточняющей) диагностики психологического благополучия подростков группы 

социального риска, что позволяет наиболее точно определить «мишени» психолого-

педагогического сопровождения и составить научно обоснованную программу поддержки 

обучающихся. В будущих исследованиях целесообразно, во-первых, рассмотреть опыт 

применения диагностического кейса на более широкой выборке обучающихся, во-вторых, 

изучить гендерные аспекты психологического и социального благополучия подростков 

группы риска в отношении позитивной социализации. 

Перспективы исследования могут касаться в основном применения социометрического 

опроса по нескольким направлениям. Во-первых, модификация социометрических критериев 

в соответствии с конкретными целями и конкретной ситуацией в образовательной 

организации. Во-вторых, изучение «виртуального» социометрического статуса подростков, 

то есть их статуса в социальных сетях. В-третьих, определение ожидаемого социального 

статуса, то есть как сам подросток представляет свое социальное положение в группе 

(классе). 
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Обзор трудов, посвященных проблемам понимания художественной 

литературы, показал, что диагностика и развитие понимания драматических 

произведений – самая недооцененная проблема в педагогических, 

филологических и психологических исследованиях. Авторы предлагают 

теоретическую модель понимания драматических текстов и обосновывают 

диагностическую методику, учитывающую родовую специфику драмы. Для 

обоснования показателей методики «Понимание драматического текста» был 

собран эмпирический материал, представленный ответами взрослых читателей 

в возрасте от 20 до 82 лет (37 человек) и школьников в возрасте 11-12 лет, 

обучающихся в 5-6 классах общеобразовательной школы г. Москвы (80 

человек). Качественный анализ позволил выделить четыре показателя, каждый 

из которых обладает высоким, базовым и недостаточным уровнем: 1) 

Интерпретация паратекста; 2) Понимание эмоционального тона произведения; 

3) «Воссоздание» образа героя; 4) Выявление авторской позиции. Высокому 

уровню соответствует «эталонная» модель прочтения пьесы, выработанная на 

основе интерпретаций взрослых читателей, профессионально связанных с 

литературой и искусством (17 человек). Валидность показателей была 

проверена путем сопоставления с результатами оценки читательской 

грамотности МЦКО и годовыми отметками по литературе. Также был 

рассчитан коэффициент конкордации, показавший высокую согласованность 

оценок трех экспертов. 

Ключевые слова: понимание художественного произведения; понимание 

драматического произведения; драма; обучение литературе; диагностика 

читательских умений; младшие подростки. 
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Theoretical analysis showed that the evaluation and development of dramatic text 

understanding is the most underestimated problem in pedagogical, philological, and 

psychological research. The authors propose a theoretical model for understanding 

dramatic texts and substantiate a diagnostic assessment that takes into account the 

generic specificity of drama. A comprehensive empirical dataset was gathered, 

comprising responses from adult readers (37 participants) and students aged 11-12 

(80 participants), to justify the assessment criteria. Qualitative analysis of reader 

interpretations allowed identifying four indicators of understanding dramatic text: 1) 

Paratext interpretation; 2) The ability to understand the emotional tone of the work; 

3) The ability to “recreate” the image of a literary hero; 4) The ability to disclose the 

author’s claim. Each indicator is categorized into three levels: low, medium, and 

high. A high level of understanding was identified based on the responses of a 

reference group of readers consisting of specialists in the field of literature and art 

(17 participants). The validity of the indicators was checked by comparing them with 

the results of an independent assessment of reading literacy by the Moscow Center 

for the Quality of Education and annual grades in literature. The concordance 

correlation coefficient was also calculated, which showed high agreement between 

the assessments of the three experts. 
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Введение 
Понимание художественного текста – комплексное умение, предполагающее не только 

расшифровку логико-грамматических структур текста, но и извлечение подтекстовой 

информации [11]. Простого логического декодирования оказывается недостаточно для 

понимания художественного произведения: оно в значительной мере детерминируется 
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индивидуально-личностными особенностями реципиента [3], включает как когнитивный, так 

и ценностно-смысловой аспект [2]. 

Уроки литературы призваны не только познакомить обучающихся с лучшими образцами 

мировой литературы, но и дать читателю инструменты, необходимые для осуществления 

читательской деятельности на высоком уровне: «Под "читательской культурой" мы 

понимаем не столько общую эрудицию, сколько овладение обобщенными способами 

действия, позволяющими читать, толковать и понимать тексты, относящиеся к разным 

литературным родам» [6, с. 179]. Как показывает анализ современных образовательных 

программ по литературе, основной объем обязательного чтения составляют произведения, 

относящиеся к эпическому и лирическим родам. Драматические произведения 

«представляют для читателя наибольшую трудность и пользуются наименьшей 

популярностью» по ряду причин: предназначенность драмы для постановки на сцене, особая 

форма построения художественного текста, более сложные формы читательского 

сотворчества [15, с. 72]. Важно отметить, что просмотр спектакля не может быть адекватной 

заменой чтения пьесы, так как сценическое воплощение всегда обусловлено социально и 

исторически, детерминировано режиссерским видением [12, с. 10]. 

Лирика, эпос и драма – три формы словесно-художественного освоения мира, 

обладающие собственным арсеналом средств. Драма «"пропускает" эти средства сквозь 

фильтр сценических требований. Ей доступна лишь часть возможностей, осуществляемых в 

эпопеях и романах, повестях и новеллах» [19, с. 45]. В.Е. Хализев обозначил некоторые 

родовые особенности драматического рода литературы: «Во-первых, условиями сцены задан 

объем драматических произведений. Во-вторых, портретно-жестовые и пейзажные 

характеристики, обозначения вещного мира используются здесь лишь в той мере, в какой 

они "укладываются" в высказывания героев по ходу действия, либо в ремарки, 

эпизодические и, как правило, краткие. … В-третьих, драма не в состоянии использовать 

внутренние монологи героев в сочетании с сопровождающими их комментариями 

повествователя, что ощутимо ограничивает ее возможности в сфере психологизма» [19, с. 

43–44]. События драмы передаются через речь и действия героев, автор заявляет о себе лишь 

в паратексте (в заглавии, ремарках, списке действующих лиц). Как отмечает Е.В. Титова, 

«паратекст образует семантическое ядро драмы, зачастую именно в нем формируются 

базовые установки восприятия» [18, с. 30]. Кроме этого, «текст драмы отчетливо и 

многообразно фрагментируется», что создает дополнительные сложности для чтения 

неподготовленного читателя [4, с. 35–36]. 

Оценку результатов преподавания литературы сложно представить без тщательно 

проработанных диагностических процедур. Исследователи [1; 5; 6; 8; 14; 16] сходятся в том, 

что понимание текста – одна из центральных задач читательской деятельности. Степень 

развитости читательской деятельности можно оценить по глубине понимания заложенных в 

художественном тексте смыслов. Представление об уровневом характере процесса 

понимания отразилось в ряде методик, направленных на диагностику понимания 

художественных произведений [5; 10; 14]. Важно отметить, что в основе методик этого типа 

лежат тексты, относящиеся к эпическому и лирическому родам литературы [7; 14; 17]. Это 

делает невозможным диагностику понимания драматических текстов, т.к. для чтения 
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произведений, относящихся к разным литературным родам, требуется своя уникальная 

читательская стратегия. Кроме этого, большая часть предлагаемых методик предназначена 

для работы с учениками начальной школы [14], и лишь некоторые из них могут быть 

экстраполированы и использованы для учеников среднего и старшего звена. Именно поэтому 

нами была предпринята попытка создания методики «Понимание драматического текста». 

Особую сложность в области диагностики понимания художественной литературы 

представляет выделение показателей. Мы работали в русле подхода, обозначенного Г.Н. 

Кудиной в методиках «Беседа о рассказе» и «Беседа о стихотворении». В каждом случае 

автор ориентируется на родовые особенности художественного текста [13]. Такой подход 

позволяет оценить владение обобщенным способом действия, а не понимание частного 

произведения. Для проверки валидности показателей используется метод эталонной группы. 

В качестве «эталонного» прочтения выступают читательские интерпретации людей, 

профессионально связанных с литературным творчеством. Важно отметить, что наличие 

«идеальной» модели прочтения текста никак не ограничивает герменевтическую 

деятельность читателя. Говоря о проблеме множественности интерпретаций, В.А. Кухаренко 

отмечает: «Различаясь по глубине проникновения в текст, по акцентировке в нем либо 

общего, либо индивидуального, большинство трактовок Гамлета сходно в основных, 

ведущих показателях, в определении общей направленности произведения» [9, с. 7–8]. Таким 

образом, диагностика должна основываться на представлении об уровнях понимания 

художественного текста, где ориентиром является понимание на уровне культурного 

читателя. Еще одним важным ориентиром для разработки методики послужили 

сформулированные А.А. Мелик-Пашаевым и З.Н. Новлянской принципы диагностики в 

сфере художественного развития детей. Отметим наиболее важные из них. Во-первых, 

диагностика в этой области – «всегда ответственная экспертиза и интерпретация данных, 

а не безличная стандартизированная процедура» [13, с. 26]. Во-вторых, диагностика такого 

типа в первую очередь направлена на исследование зоны ближайшего развития читателя-

школьника и выявление дефицитов в читательских установках. В-третьих, диагностический 

текст, положенный в основу методики, должен отвечать определенным требованиям: быть 

небольшим, но при этом высокохудожественным и интересным для детей, а также обладать 

основными чертами того рода литературы, на который направлена диагностика. 

Выборка. Опросник методики «Понимание драматического текста» предъявлялся 

взрослым читателям (37 человек) и детям 11–12 лет, обучающимся в 5–6 классах 

общеобразовательной школы г. Москвы (80 человек). Группа взрослых читателей включала 

мужчин и женщин в возрасте от 20 до 82 лет. При этом часть респондентов профессионально 

связана с литературой и представлена учителями-словесниками, актерами, писателями (17 

человек – 11 Ж, 6 М). Другая часть респондентов (20 человек – 9 Ж, 11 М) ограничилась 

школьным литературным образованием и сейчас задействована в иных сферах деятельности 

(IT, юриспруденция, маркетинг, инженерное, переводческое дело). Сопоставление ответов 

эталонной группы читателей-специалистов с ответами читателей-неспециалистов и 

школьников позволило придать каждому показателю уровневый характер: 

 высокий уровень характеризуется опорой на автора и верным соотнесением 

элементов формы и содержания драматического текста для извлечения имплицитной 
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информации (ориентиром для описания этого уровня послужили ответы 

респондентов-профессионалов); 

 базовый уровень указывает на способность читателя применять элементарные 

навыки анализа художественного произведения без проникновения в подтекст, 

родовые особенности драмы при этом не учитываются, а анализ частностей не 

приводит к более глубоким выводам; 

 недостаточный уровень указывает на наивно-реалистический подход читателя к 

авторской модели мира. 

Метод исследования. Методика «Понимание драматического текста» состоит из двух 

частей – диагностического текста (пьеса А.В. Вампилова «Свидание», 1961) и опросника, 

направляющего читательское внимание на диагностически значимые элементы 

произведения. Диагностический текст обладает всеми основными родовыми чертами драмы. 

Фабула произведения проста и доступна для понимания младшего подростка, при этом в 

пьесе присутствует сложная система конфликтов, поднимаются проблемы эгоизма и 

лицемерия, взаимоотношения полов и поколений. Произведение обладает рамочным 

текстом: заголовком, подзаголовком, разными видами ремарок. 

Сначала экспериментатор предъявляет испытуемым незнакомый драматический текст и 

предлагает прочитать его. В ходе этого этапа при работе с детской аудиторией допустимо 

отвечать на вопросы, связанные с пониманием конкретных слов (например, «кустарь», 

«штиблеты»), так как это не противоречит задачам исследования и открывает 

экспериментатору доступ к анализу высокоуровневых читательских умений. После 

прочтения пьесы испытуемым предлагается ответить на 11 вопросов, стимулирующих 

смысловое вычитывание драматического текста: 1) Понравилась ли Вам пьеса? Почему?; 2) 

О чем эта пьеса? Почему Вы так думаете?; 3) Кто обозначил, что действие пьесы происходит 

в майский день, на тихой городской улочке? Для чего?; 4) Для чего в пьесе дан подзаголовок 

«Сценка из нерыцарских времен»?; 5) Почему студент не уступает девушке?; 6) Как 

характеризует студента его монолог?; 7) Выпишите ремарки, указывающие на то, что герои 

спешат; 8) Как сапожник реагирует на конфликт, который разворачивается на его глазах?; 9) 

Как автор относится к сапожнику? Почему Вы так думаете?; 10) Какие эмоции автор хотел 

вызвать у читателя? Какие эмоции пьеса вызвала у Вас? 11) К какому жанру можно отнести 

это произведение: к комедии или трагедии? Объясните свою точку зрения. Экспериментатор 

не должен комментировать формулировки вопросов и раскрывать значение использованных 

в опроснике литературоведческих терминов. Полученные ответы интерпретируются с 

опорой на описанные авторами показатели и уровни понимания текста. Следует помнить, 

что анализ того или иного показателя не всегда четко соотносится с конкретным вопросом. 

Так, например, для анализа К1 можно прибегнуть к ответам на вопросы № 3, № 4, № 7, а 

иногда и № 1. В обобщенном виде критерии оценивания по нашей методике представлены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания ответов испытуемых в методике «Понимание драматического 

текста» 
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Критерий 

Уровень понимания 

Недостаточный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

К1. 
Интерпретация 
паратекста 
(подзаголовок, 
ремарки) 

Паратекст не используется как 
инструмент интерпретации; 
испытуемый не ориентируется 
в драматическом тексте 
(принимает ремарку за 
подзаголовок и т.п.) 

Паратекст частично подвергается 
анализу, но подтекстовая 
информация из него не извлекается 

Из паратекста извлекается 
дополнительная 
информация, расширяющая 
семантическое пространство 
текста; элементы паратекста 
идентифицируются в полном 
объеме, связываются с 
другими эпизодами пьесы 

К2. Понимание 
эмоционального 
тона (пафоса) 
произведения 

Испытуемый не считывает 
пафос произведения и 
опирается лишь на 
эмоциональные реакции и 
ассоциации, привнесенные из 
личного опыта (злость, 
напряжение, удивление и т.п.) 

Испытуемый не придает значения 
гротескному изображению 
характеров и комичности 
сложившейся в пьесе ситуации, 
выделяя 
грустное/печальное/трагичное 
настроение как эмоциональную 
доминанту текста 

Испытуемый считывает 
комический пафос пьесы, 
несмотря на поучительный 
подтекст произведения 

К3. «Воссоздание» 
образа героя 
(портрет, 
поступки и их 
мотивы, черты 
характера) 
На примере образа 
студента 

Испытуемый выбирает в 
конфликте определенную 
сторону, наивно-
реалистически и односторонне 
оценивает поведение героев, 
«вчитывая» в пьесу 
собственные эмоциональные 
оценки и характеристики без 
опоры на текст; попытка 
понять мотивы и этически 
оценить поступки героя 
отсутствует 

Испытуемый выделяет 
поверхностные мотивы поведения 
студента (спешка, отсутствие 
времени и т.п.), но не составляет 
речевой портрет и ограничивается 
единичными характеристиками 
образа 

Испытуемый «воссоздает» 
образ студента с опорой на 
авторскую позицию, глубоко 
анализирует мотивы и 
поступки героя (неумение 
слышать другого, эгоизм и 
т.п.); на основе 
комплексного анализа 
поведения и речи студента 
«вычитывает» черты 
антигероя 

К4. Выявление 
авторской 
позиции 
(отношение 
автора к героям и 
их поступкам) 
На примере образа 
сапожника 

Испытуемый считает 
происходящие с героем 
события проявлением 
авторского отношения; 
находит в тексте 
свидетельства негативного 
отношения автора к 
сапожнику; утверждает, что 
указатели на авторское 
отношение отсутствуют в 
тексте 

Испытуемый ориентируется на явно 
сообщенную информацию и на ее 
основе делает вывод; в остальном 
сапожник предстает безликим 
второстепенным героем, 
выполняющим функцию «места 
встречи»; вычитывает отдельные 
черты героя по тексту, но не может 
связать их с авторским отношением 

Испытуемый комплексно 
анализирует текст пьесы, 
ориентируясь на ремарки, 
поступки и реплики героя; 
выявляет в образе сапожника 
черты героя-резонера, 
отмечает мудрость и 
нравственное превосходство 
героя; сближает в своем 
анализе точку зрения 
сапожника с авторской 
позицией 

 

Результаты и обсуждение. Рассмотрим выделенные показатели более подробно. В 

качестве иллюстраций будут приведены ответы взрослых читателей из эталонной группы 

(далее – спец.), контрольной группы (далее – неспец.), а также ответы читателей-подростков. 

В скобках после ответов взрослых респондентов указывается пол и статус, после детских – 

пол и класс. 

Критерий 1. Внимание к формальным особенностям драматического произведения как 

частное проявление установки на закон художественной формы (З.Н. Новлянская) имеет 

исключительно важное значение для расширения семантического пространства текста. 

Критерий Интерпретация паратекста позволяет выявить, умеет ли читатель обращаться к 

рамочному тексту для извлечения подтекстовой информации. Ярким примером глубины 

прочтения могут служить читательские интерпретации смысла подзаголовка «Сценка из 

нерыцарских времен». 

В ответах, отнесенных к высокому уровню, читатель стремился связать смысл 

подзаголовка с содержанием произведения. Практически все ответы эталонной группы 

характеризовались подобным синкретизмом в восприятии элементов драматического текста: 

«…Пьеса рассказывает о "нерыцарском" поведении студента и о том, что времена 

изменились, общество стало другим по сравнению с эпохой рыцарства. Автор подсказывает, 
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в чем основная мысль пьесы» (Ж, спец.). Прочтение на высоком уровне доступно и младшим 

подросткам: «Студент – не рыцарь. Здесь используют прием антитезы» (Ж, 5); «Рыцари были 

благородными джентльменами, а … студент показан как противоположность рыцарей» (М, 

6). 

К базовому уровню отнесены ответы, указывающие на то, что понимание находится в зоне 

ближайшего развития: оно не искажает авторский концепт, но и не раскрывает имплицитно 

содержащийся в подзаголовке смысл. Это может говорить о том, что дети, чьи ответы были 

отнесены к базовому уровню, не смогли актуализировать фоновые знания, чтобы соотнести 

представления о рыцарях с ироничным указанием автора на «нерыцарские времена», но 

вместе с тем попытались связать подзаголовок со временем, в котором протекают 

изображенные события: «[Подзаголовок нужен,] чтобы читатель понял, что это не старинный 

рассказ, и что это происходило не так давно» (Ж, 5). 

К недостаточному уровню были отнесены ответы, характеризующиеся непониманием 

функции элементов паратекста, их смешением и неадекватной интерпретацией: 

«[Подзаголовок использован для того,] чтобы зритель или читатель знали, из какого 

сборника взято произведение» (М, 6); «чтобы можно было понять, как тогда делали обувь 

или какая тогда была мода» (Ж, 6); «Заголовок, как по мне, неудачный, а к чему 

подзаголовок – не представляю» (М, неспец.)». 

Критерий 2. Понимание пафоса (от греч. pathos – «страсть, воодушевление»; в 

литературоведении ведущий эмоциональный тон произведения) пьесы позволяет адекватно 

интерпретировать поступки и реплики героев, понять идею произведения. Критерий 

Понимание эмоционального тона показывает, способен ли испытуемый считать комический 

пафос пьесы, несмотря на поучительное содержание и несчастливую концовку произведения. 

Основная сложность для читателя заключается в том, что настроение не задается явно, оно 

«растворено» в тексте пьесы. 

Некоторые дети, признавая неприятный исход ситуации для героев, все-таки делали вывод 

о том, что перед ними комедия: «Тут есть и доля комедии, и доля трагедии. Трагичны 

проблемы, которые пытается показать автор через пьесу, а с другой стороны, комична эта 

ситуация и глупость героев, то есть сама суть» (Ж, 6). Такие детские ответы были отнесены 

к высокому уровню и соответствуют «эталонному» прочтению в группе взрослых 

респондентов: «…Ситуация смешна со стороны – за ней забавно наблюдать, пока не 

становишься непосредственным участником столкновения. Именно поэтому ситуация и 

комична, и трагична» (Ж, спец.). 

В центре внимания респондентов с базовым уровнем понимания находился возникший 

между девушкой и студентом конфликт: они сочувствовали героям и выделяли как 

эмоциональную доминанту произведения грустное/печальное/трагичное настроение, не 

обращая внимания на гротескное изображение характеров и комичность сложившейся 

ситуации: «[Пьеса вызвала] грустное настроение, т.к. показана невозможность согласия у 

двух требовательных персонажей, воспринимающих только себя…» (Ж, неспец.); 

«[Настроение] грустное, потому что парень сильно любил девушку, а она ушла от него» (М, 

5). 

Ответы, отнесенные к недостаточному уровню, характеризуются наивно-реалистическим 
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отношением читателя к изображаемым событиям, которые трактуются исключительно 

исходя из собственных эмоциональных реакций (злость, напряжение, удивление, радость и 

т.п.): «У меня эта пьеса вызвала легкую грусть, воспоминания о детстве» (Ж, неспец.); 

«Радость от того, что милой девушке удалось увидеть истинное лицо своего избранника» (Ж, 

неспец.). 

Критерий 3. Критерий «Воссоздание» образа героя показывает, способен ли читатель 

сформировать адекватное представление о характере и мотивах поступков героя, извлекая из 

драматического текста имплицитно содержащуюся информацию и не «вчитывая» 

собственные эмоциональные оценки. Образ студента неоднозначен: с одной стороны, он 

выступает за справедливость и не хочет уступать место девушке, которая пришла к 

сапожнику позже него, с другой стороны, в его поведении и поступках отчетливо 

прослеживаются черты антигероя, которые автор не одобряет. 

Если читатель давал оценку характера студента через призму авторской позиции, мы 

относили его ответ к высокому уровню прочтения: «Он [студент] думает, что только его 

счастье важно, и это демонстрирует, что он эгоист» (М, 5); «[Студент] человек, который 

хочет отстаивать свои права, но при этом не уважает никого, кроме себя» (Ж, 6). 

Ответы, содержащие поверхностную оценку мотивов героя (спешка, нехватка времени и 

т.п.) и фрагментарные характеристики, были отнесены к базовому уровню: «[Монолог] 

характеризует [студента] как человека, не уступающего девушке, потому что ему надо на 

очень важную встречу. Как занятого человека» (Ж, 6); «[В монологе] студент пунктуальный, 

так как боится опоздать» (М, 5). 

Ответы, характеризующиеся наивно-реалистическим подходом к анализу литературного 

образа, были отнесены к недостаточному уровню. В таких ответах испытуемый игнорирует 

авторскую позицию и, как следствие, не «вычитывает» черты антигероя в образе студента: 

«Он рассудительный и честный, он протестует стандартам» (Ж, 5); «[Монолог показывает 

студента] умным и сообразительным, умеющим расставлять приоритеты» (М, 6). 

Критерий 4. Наибольшую трудность для юного читателя, на наш взгляд, представляет 

показатель Выявление авторской позиции. Это связано со спецификой реализации авторской 

интенции в драматическом произведении. Авторская позиция в драме – это не только 

скрытое в паратексте и репликах отношение к героям, участвующим в конфликте, но и 

способ разрешения этого конфликта, ведь «именно через конфликт в драме раскрывается ее 

идейно-художественное содержание» [20, с. 74]. В нашей модели этот показатель связан с 

анализом образа сапожника. В ответах специалистов он предстает как выразитель авторской 

идеи, «мудрец-ремесленник» (Ж, спец.), находящийся над ситуацией наблюдатель: «Автор 

сближается в своем понимании мира со стариком. Об этом говорят не только перечисленные 

функции героя-резонера, но и положительные характеристики, данные ему еще в самом 

начале, при описании портрета героя: "последний из кустарей-одиночек", "благообразный 

старичок с задатками интеллигентности, трезвый, в хорошем настроении", у него "все в 

образцовом порядке"» (Ж, спец.). Схожие оценки в детских группах мы относили к высокому 

уровню: «[Автор относится к сапожнику], как к старцу, который многое повидал» (М, 6); «Я 

думаю, что в этом персонаже автор видит себя» (М, 6). 

К базовому уровню были отнесены поверхностные ответы, для которых характерна опора 
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на явно сообщенную в ремарках информацию; в остальном сапожник предстает для читателя 

безликим второстепенным персонажем, выполняющим функцию «места встречи»: «Я не 

увидел никакого отношения к сапожнику. В тексте нет каких-либо эмоциональных ключей 

по отношению к сапожнику, только незначительная констатация фактов о персонаже, что, 

как по мне, делает его "инструментом" в пьесе» (М, неспец.); «[Автор относится к 

сапожнику] нейтрально, потому что особых обозначений на него не делал» (Ж, 6). 

На недостаточный уровень понимания указывали следующие особенности 

интерпретации: 1) испытуемый считает происходящие с героем события проявлением 

авторского отношения (студент хамит сапожнику, следовательно, автор презирает сапожника 

и т.п.), напр.: «Я заметил, что автор предвзято относится к сапожнику, это видно по фразам в 

тексте: "старый пират" и т.д.» (М, 6); 2) испытуемый находит в тексте иные «доказательства» 

негативного отношения автора к сапожнику, напр.: «[Автор относится к сапожнику] с 

негативом, это видно по тексту» (М, 6); 3) испытуемый констатирует отсутствие каких-либо 

указателей на авторское отношение к герою. 

На эмпирическом этапе детские ответы (N=80) были оценены тремя экспертами по 

каждому из четырех критериев (шкала: 1 – недостаточный уровень, 2 – базовый, 3 – 

высокий). Затем по каждому критерию были рассчитаны коэффициенты конкордации (табл. 

2). 

 

Таблица 2 

Значение коэффициентов конкордации, рассчитанных для 4 критериев по оценкам 

трех экспертов 

Критерий Коэффициент конкордации 

Критерий 1 0,88 

Критерий 2 0,93 

Критерий 3 0,87 

Критерий 4 0,92 

 

Уровень согласованности оценок является высоким, а соотнесение ответов испытуемых с 

описанием выделенных уровней происходит в большинстве случаев одинаково у разных 

экспертов. 

Для оценки валидности критериев методики были использованы результаты диагностики 

читательской грамотности Московского центра качества образования. В качестве 

дополнительного параметра оценки валидности были использованы годовые отметки 

учеников по литературе. Полученные данные приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции Спирмена между критериями понимания 

драматического произведения, результатами диагностики читательской грамотности 

МЦКО и отметками по литературе 

 Читательская 

грамотность 

Годовая отметка по 

литературе 
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Критерий 1 0,32 0,44* 

Критерий 2 0,47** 0,46** 

Критерий 3 0,58** 0,41* 

Критерий 4 0,60** 0,46** 

Суммарный балл по 4 критериям 0,65** 0,58** 

Читательская грамотность 1,00 0,53** 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01. 

 

Полученные коэффициенты корреляции оказались значимыми (p<0,01) для всех 

критериев, кроме первого. Это свидетельствует в пользу валидности методики, так как 

читательские умения, универсальные для большинства текстов (К2. Понимание 

эмоционального тона произведения; К3. «Воссоздание» образа героя; К4. Выявление 

авторской позиции), показывают высокий уровень связи. В то же время К1. Интерпретация 

паратекста является специфичным именно для драматических текстов и не обнаруживает 

связи с результатами оценки читательских умений, измеренных на материале прозаических 

текстов. Этот результат подтверждает наше предположение о том, что работа с 

драматическими произведениями требует особого подхода в преподавании: при 

недостаточном внимании к особенностям организации текста в драме произведения часто 

остаются непонятными для школьников. Дополнительный критерий (годовые отметки по 

литературе) также демонстрирует умеренную связь с каждым из четырех критериев 

методики и их суммарным баллом. 

 

Заключение 

Предлагаемая теоретическая модель понимания драматического текста включает четыре 

показателя, интегрально сочетающихся в акте живого восприятия художественного текста. 

При всей важности разрабатываемой проблемы нельзя не сказать об ограничениях нашей 

методики: к сожалению, учет всех социально-психологических факторов, повлиявших на 

читательское развитие ребенка в целом и на его ответы в данный момент, не представляется 

возможным. Тем не менее согласованность мнений экспертов и корреляция результатов 

методики с академическими результатами и результатами независимой оценки читательских 

умений позволяют говорить о том, что выработанные критерии дают достоверное 

представление об уровне читательского развития школьников. Таким образом, в ходе 

исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Понимание художественного произведения – сложный психологический процесс, 

надстраивающийся над базовыми операциями декодирования логико-грамматических 

структур текста и предполагающий постижение глубинного смысла текста. 

2. Большая часть изучаемых в основной школе произведений относится к эпическому и 

лирическому родам. Драматические тексты представлены в небольшом количестве и 

являются достаточно сложными для неподготовленного читателя произведениями. 

3. Ориентиром в читательском развитии школьника является культурный читатель, 

осознающий условность авторской модели мира и способный к пониманию 
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авторской позиции и анализу технических аспектов искусства. 

4. Существующие методики, направленные на диагностику понимания 

художественной литературы, не учитывают родовую специфику драматических 

произведений и, как следствие, не позволяют диагностировать их понимание. 

5. Понимание драматического текста может быть измерено по четырем показателям 

(Интерпретация паратекста; Понимание эмоционального тона произведения; 

«Воссоздание» образа героя; Выявление авторской позиции), отражающим 

формально-содержательные особенности драмы как рода литературы. 

6. Эмпирический анализ критериев продемонстрировал высокую согласованность 

мнений экспертов при оценке детских ответов, а также значимые показатели 

валидности, полученные при сопоставлении результатов методики «Понимание 

драматического текста» с диагностикой читательской грамотности МЦКО и 

годовыми отметками по литературе, что свидетельствует в пользу валидности 

предлагаемого диагностического инструментария. 

7. Результаты применения методики «Понимание драматического текста» показали, 

что ученикам 5–6 классов доступно понимание на уровне культурного читателя. 

Вместе с тем большая часть школьников продемонстрировала недостаточный 

уровень понимания драмы. 

Разрабатываемая проблема открывает большие возможности для дальнейших 

прикладных исследований в области современного литературного образования школьников. 

Методика «Понимание драматического текста» может применяться не только для оценки 

уровня читательского развития в детских группах, но и для разработки общетеоретических 

вопросов, касающихся психологических механизмов, лежащих в основе понимания текстов 

разной структуры и сложности. 
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В статье рассматривается феномен осознанного и ответственного родительства. 

Актуальность исследования обусловлена попыткой выявить характер 

взаимосвязей стратегий взаимодействия родителей и представлений о 

родительстве. В рамках данного исследования было сделано предположение, что 

существует связь между особенностями стратегий взаимодействия с ребенком и 

характером представлений о родительстве. Представлены результаты 

эмпирического исследования, проведенного среди родителей детей дошкольного 

возраста (N=2517), в возрасте от 18 до 60 лет. Применялся комплекс методик 

«Осознанное и ответственное родительство» Т.П. Авдуловой с соавт., опросник 

Е.О. Смирновой и М.В. Быковой «Структура родительского отношения» 

(адаптированный вариант). По результатам исследования было обнаружено, что 

в структуре стратегий взаимодействия с ребенком родители отдают 

предпочтение объяснительной и совладающей стратегиям. В родительской 

субкультуре данные типы взаимодействия рассматриваются как наиболее 

одобряемые и приемлемые в воспитании детей. Данные стратегии связаны 

прямой корреляцией с такими представлениями о своем родительстве, как: 

широта ценностной сферы в области воспитания детей, принятие собственного 

родительства, положительное отношение к основным институтам социализации 

ребенка и высокий уровень осведомленности о возрастных особенностях 

ребенка. Вариативность индивидуальных паттернов поведения родителей 

определяется характером связей различных стратегий взаимодействия. 

Результаты исследования позволяют разработать технологии просвещения и 

сопровождения родителей. 
 

Ключевые слова: осознанное и ответственное родительство; стратегии 

взаимодействия с ребенком; представления о родительстве. 
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The article examines the phenomenon of conscious and responsible parenting. The 

relevance of the study is due to an attempt to identify the nature of the relationship 

between the strategies of interaction of parents and ideas about parenting. In this study, 

it was assumed that there is a connection between the characteristics of the strategies 

of interaction with the child and the nature of ideas about parenting. The article 

presents the results of an empirical study conducted among parents of preschool 

children (N=2517), aged 18 to 60 years. A set of methods "Conscious and Responsible 

Parenting" by T.P. Avdulova et al., a questionnaire by E.O. Smirnova and M.V. Bykova 

"Structure of Parental Attitude" were used. According to the results of the study, it was 

found that in the structure of strategies of interaction with the child, parents prefer 

explanatory and coping strategies. That is, in the parental subculture, these types of 

interaction are considered the most approved and acceptable in raising children. These 

strategies are directly correlated with such ideas about their parenting as: the breadth 

of the value sphere in the area of raising children, acceptance of one's own parenting, a 

positive attitude toward the main institutions of socialization of the child and a high 

level of awareness of the age characteristics of the child. The variability of individual 
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patterns of parental behavior is determined by the nature of the connections of various 

interaction strategies. The results of the study allow us to develop technologies for 

educating and supporting parents. 

 

Keywords: conscious and responsible parenting; strategies for interacting with a child; 

ideas about parenting. 
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 Введение 

Проблема изучения различных аспектов родительства в современном транзитивном 

обществе крайне актуальна. Традиционно родительство рассматривается как процесс 

взаимодействия с ребенком, а характер взаимодействия определяется через степень 

чувствительности родителя к потребностям ребенка и степень родительского контроля. В 

современном социокультурном контексте крайне важно изучение родительства с точки 

зрения культурного феномена. По определению О.А. Карабановой, родительство 

представляет собой особую деятельность, имеющую в основе культурно-историческую 

природу [7]. Родительство является деятельностью социально предписанной и имеющей 

общественную значимость [8]. 

Большинство авторов не довольствуются биологической характеристикой родительства и 

вводят дополнительные содержательные описания, однако эти компоненты варьируются от 

автора к автору [11; 17; 20]. Выделяют, например, позитивное, сознательное, эффективное, 

компетентное родительство, критерии, которые так же разнообразны [18]. К.Н. Поливанова 

разводит конструкты «parenthood» – родительство как социальная роль и «parenting» – 

родительство как процесс воспитания, противопоставляя «естественное родительство» и 

«сознательное планирование стратегий родительства» [13]. М.О. Ермихина выделяет 

осознанность как уточняющую характеристику родительства с точки зрения реализованности 

и сознательности воплощения родительской роли [5]. Осознанное и ответственное 

родительство (ООР) является переходом на качественно новый уровень деятельности 

воспитания как реализация «высших психических функций», транслируемых обществом [2]. 

Еще один взгляд на родительство – подход, определяющий основные родительские 

компетенции через инструментальное определение содержания и выделение знаний, умений, 

навыков, которыми должен владеть родитель [6; 19]. Компетентностный уровень – это 

базовый уровень реализации родительства. ООР – это следующий условный уровень 

развития родительской позиции, который определяется ценностным отношением к ребенку и 

ориентацией на формирование гражданина общества. Содержанием изучения должны стать 

социальные переживания людей в рамках конкретных общностей, например, родительское 

сообщество как субкультурное социальное пространство [9]. Содержание этих переживаний 
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во многом определяет и содержание групповой идентичности, в частности, представлений о 

родительстве через осознание себя частью родительского сообщества. 

Ответственное родительство характеризуется как социальный феномен, проявляющийся в 

отношениях и взаимодействиях с ребенком: не только в заботе, уважении, поддержке, 

сочувствии, сопереживании, но и в сознательном использовании потенциала общества, а 

также противопоставляется девиантному варианту [12]. Занимая позицию ответственности, 

родитель удовлетворяет потребности ребенка, обеспечивает заботу и уход, одновременно 

определяя стратегию развития ребенка на основании его уникальных качеств, и осознанно 

строит соответствие между личностью ребенка и возрастными задачами развития, что 

качественно меняет и реализацию базовых процессов [1; 3; 4]. 

Ответственное родительство состоит в выполнении возложенных на родителей 

социальных обязательств по удовлетворению физиологических потребностей ребенка, 

потребности в безопасности, потребности в общении и надежных эмоциональных связях 

[15]. Образ родительства и социальные представления родителя о себе определяют стратегии 

поведения и взаимодействия с ребенком, опосредуя формирование образа родителя у детей 

дошкольного возраста [10; 16]. 

Стратегии взаимодействия родителей с ребенком отражают в большей степени 

поведенческий компонент [14]. Представления об особенностях ценностной сферы, 

особенностях осведомленности родителей о детском развитии, представления о роли 

социальных институтов и характер отношения к ним, принятие собственного родительства, 

представления о степени чувствительности по отношению к ребенку отражают в большей 

степени когнитивный и эмоциональный компоненты представлений об осознанном 

родительстве. 

Целью данного исследования является определение характера связей стратегий 

взаимодействия родителей с детьми старшего дошкольного возраста и разных аспектов 

представлений о родительстве. 

В ходе исследования были выделены следующие задачи: 

Определить структуру стратегий взаимодействия родителей с детьми дошкольного 

возраста, характерную для субкультуры современного родительства. 

Изучить характер взаимосвязи различных стратегий взаимодействия как показатель 

индивидуальных стратегий взаимодействия родителей с детьми дошкольного возраста. 

Определить взаимосвязь стратегий взаимодействия и особенностей представлений о 

различных аспектах родительства (особенности ценностной сферы родителей, степень 

осведомленности родителей о закономерностях развития ребенка, отношение к институтам 

социализации ребенка, представления о необходимой степени чувствительности к 

потребностям ребенка). 

В исследовании было сформулировано предположение, что существует связь между 

особенностями стратегий взаимодействия с ребенком и характером представлений о 

родительстве. 

 

Выборка и методы 

Выборка исследования. Исследование проведено на выборке 2517 респондентов, 

женщин из разных регионов Российской Федерации в возрасте от 18 до 60 лет по следующим 

возрастным группам: 18-24 (7,4%), 25-34 (43,5%), 35-44 (39,6%) и 45-60 (9,5%) лет. Семьи 

распределились в зависимости от количества детей следующим образом: 1 ребенок (39,5%), 2 

ребенка (36%), многодетные (24,5%), из них 85% – проживающие отдельно нуклеарные 

семьи. Городские жители составили 54%, сельские жители – 46%. 
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Методы исследования. Анализ характера стратегий взаимодействия родителей с 

ребенком проводился с помощью методики, где предлагается решить пять кейсов на основе 

перечня вариантов решения (стратегий взаимодействия с ребенком), из которых респондент 

должен выбрать два наиболее подходящих ему способа решения конкретной проблемной 

ситуации. Кейсы касаются ситуаций, связанных со здоровьем ребенка, послушания ребенка, 

конфликта со сверстниками. Для каждого кейса предлагалось десять вариантов решений 

проблемной ситуации, которые отражают различные поведенческие позиции и стратегии 

взаимодействия родителя с ребенком: требовательный, объясняющий, передающий принятие 

решения ребенку (автономный), компромиссный, содействующий, эмоциональный, 

ситуативно-гибкий, потакающий, зависимый, жесткий. При выделении данных критериев 

осуществлялась опора на исследование характера способов взаимодействия родителей с 

детьми Е.О. Смирновой, М.В. Быковой [14]. 

Критерии оценки: 

предпочитаемый тип взаимодействия, структура стратегий взаимодействия родителей с 

детьми в родительской субкультуре; 

дифференциация стратегий поведения во взаимодействии с ребенком, в зависимости от 

типа ситуаций; 

характер связей между стратегиями (отражают индивидуальные паттерны взаимодействия 

родителей с детьми). 

Для определения особенностей представлений о родительстве использовалась 

комплексная методика изучения феномена «Осознанное и ответственное родительство» [2]. 

Изучались следующие параметры социальных представлений о родительстве: представления 

об особенности ценностной сферы в структуре родительства; степень осведомленности 

родителей о закономерностях развития ребенка; представления о роли социальных 

институтов в развитии ребенка и характер отношения к ним; представления о степени 

чувствительности и контроля в отношении ребенка. 

На основе проверки данных с помощью критерия Колмогорова-Смирнова и критерия 

Шапиро-Уилка на предмет соответствия закону нормального распределения было выявлено, 

что большинство показателей не соответствует нормальному распределению. Исходя из 

этого, в качестве инструментов математической статистики был выбран непараметрический 

коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Результаты исследования 

Изучение способов взаимодействия родителей в ходе решения проблемных ситуаций, 

связанных со здоровьем ребенка, непослушанием и проблемным общением со сверстниками, 

выявило следующие особенности, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Содержание и структура способов взаимодействия родителей в ходе решения 

проблемных ситуаций (N=2517) 

Проблемные ситуации Здоровье 

ребенка 

Непослушание Конфликт со 

сверстником 

Общий 

показатель 

Способы взаимодействия % % % % 

Объяснительный 49,0 33,5 19,0 34,0 

Содействующий 6,0 28,0 14,5 16,0 

Автономный 2,0 1,5 27,0 12,5 
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Ситуативный 3,4 11,0 13,0 9,1 

Строгий (требовательный) 5,0 14,5 3,0 7,5 

Компромиссный 7,5 5,0 7,5 6,7 

Эмоциональный 11,0 3,0 5,0 6,3 

Потакающий 12,0 1,5 2,5 5,2 

Зависимый 4,0 1,0 7,5 4,0 

Жесткий  1,5 1,0 0,8 

 

Как видно из табл. 1, в структуре способов взаимодействия родителей с ребенком 

наблюдается широкий разброс показателей по всем стратегиям. При этом преобладают 

объяснительная стратегия, содействующая стратегия, автономная стратегия, предлагающая 

ребенку самостоятельно совладать с ситуацией, и ситуативная стратегия, которая предлагает 

гибкий подход к решению проблемных ситуаций в зависимости от обстоятельств. 

Наименьшей популярностью пользуются жесткая стратегия, зависимая стратегия, где 

родитель склонен передавать ответственность окружающим людям, специалистам и т.д., и 

эмоциональный способ реагирования («буду злиться», «буду сильно переживать»). 

Структура стратегий взаимодействия с ребенком зависит от ситуации взаимодействия. 

Общим является то, что во всех ситуациях преобладающей стратегией выступает объяснение 

и беседа с ребенком. В ситуациях, связанных со здоровьем ребенка, преобладают объяснение 

(51% респондентов), стратегия сочувствия (11% выборки) и потакающая стратегия (12% 

выборки). В ситуациях непослушания родители прибегают к стратегиям объяснения (33%), 

содействию (28%), а также к действиям с учетом контекста, по ситуации (11%). 

Показательно, что именно по этому типу ситуации, по сравнению с другими кейсами, 

кардинально повышается уровень реагирования родителей по типу строгости фактически в 

три раза (14,5%). Для родителей данный тип конфликтной ситуации является эмоционально 

более значимым. 

Преобладающей стратегией родителей в ситуации конфликта со сверстниками является 

автономная стратегия (27% выборки), когда решение конфликта предоставляется самому 

ребенку, 19% выборки отдают предпочтение стратегии объяснения, 14,5% – содействию 

разрешению конфликта, 13% действуют по ситуации. Таким образом, многие родители 

считают, что сфера общения со сверстниками выступает стихийной сферой социализации, 

которая не должна регламентироваться со стороны взрослых. 

Результаты позволяют определить, что родители проявляют гибкость в использовании 

стратегий взаимодействия с ребенком, исходя из ситуации. Ведущими являются стратегии 

объяснения и содействия. При решении проблемных ситуаций взаимодействия родители 

прибегают в среднем к 3-4 стратегиям. Родители отличаются по показателю гибкости и 

вариативности в использовании различных стратегий поведения. 

Рассмотрим взаимосвязь между стратегиями взаимодействия родителей с ребенком и 

факторами возраста, количества детей в семье, условиями проживания, а также уровнем 

образования. Результаты представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Взаимосвязи (коэффициенты корреляции Спирмена) между стратегиями 

взаимодействия родителей с ребенком и внешними факторами (N=2517) 

Параметры 

 

Возраст Количество 

детей в семье 

Место 

проживания (по 

Уровень 

образования 
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Стратегии численности 

населения) 

Строгий 0,04* 0,06** -0,20**  

Объяснительный    0,05* 

Зависимый  0,06**  -0,16** 

Потакающий   0,11*  

Содействующий    0,10** 

Ситуативный 0,12** 0,05*   

Эмоциональный -0,08** -0,05*  -0,04* 

Примечание: корреляция значима на уровне: * – p<0,05; ** – p<0,01. 
 

Как видно из табл. 2, возраст и социальные контексты родительства связаны со стилем 

взаимодействия с детьми. Так, возраст родителей положительно связан с частотой 

использования требовательности и гибкости и обратно связан с использованием 

эмоциональной реакции во взаимодействии с ребенком, что позволяет предположить, что с 

возрастом и опытом возрастает эмоциональная устойчивость (ресурсность) родителя в 

процессе взаимодействия с ребенком и одновременно возрастает требовательность. 

Количество детей в семье связано с выраженностью таких стратегий, как требовательность, 

зависимость (как склонность делегировать обязанности по воспитанию) и гибкость 

стратегий. Традиционно многодетные семьи иерархизируются в более строгую систему 

отношений. Родители из больших городов реже используют строгий стиль воспитания и 

чаще выбирают стратегию потакания по сравнению с родителями из малых поселений. 

Уровень образования прямо связан с частотой использования объяснительной и 

содействующей стратегий и обратно связан с зависимой и эмоциональной стратегиями 

взаимодействия с детьми. 

Таким образом, возраст и социальные контексты родительства связаны со стилем 

взаимодействия с детьми. Полученные результаты подтверждают положение о том, что 

субкультура родительства в больших городах и малых поселениях имеет свою специфику. 

Также характер родительства определяется возрастом, уровнем образования и количеством 

детей в семье. 

Рассмотрим особенности взаимосвязей между стратегиями взаимодействия родителей, 

представленные в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Взаимосвязи (коэффициенты корреляции Спирмена) стратегий взаимодействия 

родителей с детьми дошкольного возраста (N=2517) 

Параметры 

Т
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в

а
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ы
й
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С
и
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и
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ы
й

 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
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Объяснительный -0,10** -0,24** -0,62** -0,14** 0,07** -0,27** -0,16** 

Содействующий -0,17** -0,08** -0,15** -0,17**  -0,22** -0,12** 
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Компромиссный  -0,08**  0,07**    

Эмоциональный    0,10** -0,12**   

Зависимый  -0,10**  0,07**    

Примечание: корреляция значима на уровне: * – p<0,05; ** – p<0,01. 

 

Из табл. 3 мы видим, что отдельные стратегии взаимодействия с ребенком тесно связаны 

между собой и выстраиваются в определенные стили. Так, объяснительный подход прямо 

коррелирует с содействующим и обратно коррелирует с требовательным, автономным, 

зависимым, потакающим, ситуативным, эмоциональным и жестким подходами. Автономный 

подход обратно коррелирует с объяснительным, содействующим, компромиссным и 

зависимым. Эмоциональный подход прямо коррелирует с потакающим и обратно 

коррелирует с содействующим. Потакающая стратегия прямо связана с компромиссной, 

эмоциональной, зависимой и обратно связана с объяснительной и содействующей 

стратегиями. Жесткая стратегия прямо не связана ни с одной стратегией. Ситуативная 

стратегия, предполагающая гибкий подход к решению проблемы, прямо не связана ни с 

одной стратегией и стоит особняком. Изучение данных связей позволяет дифференцировать 

индивидуальные стратегии и стили взаимодействия родителей с ребенком. 

Осознанное и ответственное родительство неотъемлемо связано с содействием успешной 

социализации детей в разных социальных общностях. Отрицательное отношение родителей 

к социальным институтам часто является причиной трудностей социализации ребенка и 

ограничением в развитии. Данный параметр родительства часто не учитывается в 

исследовательской практике. Рассмотрим полученные результаты (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Взаимосвязи (коэффициенты корреляции Спирмена) предпочитаемых стратегий 

взаимодействия родителей с ребенком и характером отношения к социальным 

институтам (N=2517) 

 Отношение к 

педагогам и 

другим 

специалистам 

в ДОО 

Отношение к 

организациям 

дополнительного 

образования 

Отношение к 

другим 

родителям 

Общий балл 

Объяснительный 0,09** 0,06** 0,08** 0,10** 

Содействующий 0,13** 0,06** 0,07** 0,09** 

Автономный     

Ситуативный -0,12** -0,08** -0,117** -0,13** 

Строгий -0,05**    

Эмоциональный -0,05*   -0,04* 

Потакающий -0,09** -0,10** -0,05** -0,09** 

Зависимый 0,07**  0,05* 0,08** 

Примечание: корреляция значима на уровне: * – p<0,05; ** – p<0,01. 

 

Данные табл. 4 показывают, что стиль взаимодействия с ребенком связан с характером 

отношения к основным институтам социализации детей. Объяснительная, содействующая, 

зависимая стратегии прямо связаны с положительным отношением к социальным 
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институтам. Тогда как ситуативная, эмоциональная и потакающая стратегии связаны с 

отрицательным отношением к социальным институтам. Не обнаружено связей стратегий 

взаимодействия с ребенком и отношением к группе сверстников как важнейшему 

пространству социализации ребенка, развивающемуся в значительной степени под влиянием 

системы родительско-детских отношений. 

Кроме того, мы проанализировали связь предпочитаемых стратегий взаимодействия 

родителей с ребенком и характером ценностной сферы в воспитании ребенка. В таблицу 

внесены только те показатели, по которым обнаружены значимые связи (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Взаимосвязи (коэффициенты корреляции Спирмена) предпочитаемых стратегий 

взаимодействия родителей с ребенком и характером ценностной сферы в воспитании 

ребенка (N=2517) 

 Безопасность Самостоятельность Доброта Традиции 

Объяснительный 0,10** 0,05* 0,10** 0,07** 

Содействующий  0,05* 0,11** -0,13** 

Зависимый 0,08** 0,07**  0,11** 

Примечание: корреляция значима на уровне: * – p<0,05; ** – p<0,01. 

 

Изучение родительских ценностей в воспитании детей и определение степени значимости 

таких ценностей, как «безопасность», «традиции», «доброта», «самостоятельность», выявило 

многочисленные прямые связи с объяснительной, содействующей и зависимой стратегиями 

взаимодействия с ребенком. По остальным стратегиям положительных связей с ценностной 

сферой не обнаружено. 

 

Обсуждение результатов 

Стратегии взаимодействия с ребенком отражают общую воспитательную позицию 

родителей, чувствительность к определенным сферам взаимодействия с детьми и отношение 

к обществу как пространству социализации детей. Объяснительная, содействующая 

стратегии выделяются как благоприятная модель взаимодействия с детьми не только 

содержательно, но представляют собой системную позицию ориентации родителей на 

социальные институты, ценности воспитания, осознанность и ответственность родительской 

позиции. Несмотря на то, что в исследовании анализируются преимущественно социальные 

представления родителей, и это является одним из интерпретационных ограничений 

исследования, полученные комплексные характеристики позволяют анализировать феномен 

осознанного и ответственного родительства и характер влияния представлений о нем на 

реализацию родительской позиции. 

 

Выводы 

1. Родительские стратегии взаимодействия с детьми дошкольного возраста можно 

рассматривать как следствие социальных представлений и культурный феномен, как 

целостный стиль воспитания, а также как индивидуальный стиль общения. Наиболее 

приемлемыми стратегиями взаимодействия родителей с детьми в нашей культуре являются 

стратегии объяснения и содействия. 

2. В ситуациях конфликтного взаимодействия с детьми дошкольного возраста родители 

используют в среднем 3-4 стратегии. Сочетание разных стратегий взаимодействия с 
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дошкольником в зависимости от ситуации определяет индивидуальный профиль 

родительского поведения. Родители отличаются по показателям гибкости и вариативности в 

использовании различных стратегий поведения в зависимости от ситуации. Субкультура 

родительства имеет свою специфику в зависимости от возраста родителей, уровня 

образования, количества детей в семье и места жительства. 

3. Изучение связей стратегий взаимодействия позволяет дифференцировать 

индивидуальные стили взаимодействия родителей с ребенком. Так, объяснительная 

стратегия прямо связана с содействующей. Потакающая стратегия связана с компромиссом, 

зависимой и эмоциональной стратегией взаимодействия с ребенком. Ситуативная стратегия, 

предполагающая гибкость, не связана прямо ни с одной стратегией. 

4. Эффективность родительской позиции определяется гибкостью стратегий, основанных 

на принятии себя как родителя, высокой чувствительности к ребенку, положительным 

отношением к социальным институтам, выраженностью ценностей воспитания и высоким 

уровнем осведомленности о разных аспектах детского развития. 

 

Заключение 

Можно предположить, что объяснительная и содействующая стратегии рассматриваются в 

нашей культуре как более зрелые формы осознанного и ответственного родительства, тогда 

как компромиссный, зависимый, потакающий, эмоциональный стили представляют собой 

стратегии уязвимых форм родительства. Автономная и ситуативная стратегии занимают 

промежуточное положение с позиции оценки степени осознанного и ответственного 

родительства. 

Полученные результаты позволяют рассматривать родительство с позиции культурного 

феномена и доказывают необходимость разработки технологий просвещения и 

сопровождения родителей. Диагностические методики могут использоваться в качестве 

инструмента формирования метакогнитивного компонента родительства, усиления 

осознанности различных аспектов в воспитании ребенка. 
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Особенности ценностно-смыслового компонента 

психолого-педагогической культуры личности 

старшеклассников 

Гребенникова Н.В. 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 

АлтГПУ), г. Барнаул, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0009-0006-9409-7633, e-mail: n.grebennikova1993@yandex.ru 

Статья посвящена анализу ценностно-смыслового компонента психолого-

педагогической культуры личности. Развитая психолого-педагогическая 

культура является одним из существенных звеньев осмысленного выбора 

психолого-педагогической профессии, а ее ценностно-смысловой компонент 

способствует формированию ценностного отношения к профессии педагога и 

«любви» к своей профессии. Определение отличительных особенностей 

учащихся из психолого-педагогических классов позволит более детально и 

четко проработать программу, направленную на формирование ценностно-

смыслового компонента психолого-педагогической культуры 

старшеклассников. В исследовании приняли участие учащиеся 10-11 классов 

школ г. Барнаула (N1=152, N2=165) в возрасте от 16 до 18 лет (М=16,9, SD=0,7), 

из них в первой группе – 56 лиц мужского пола и 96 лиц женского пола, 64 

лица мужского пола и 101 лицо женского пола – во второй группе. Для 

изучения особенностей ценностно-смыслового компонента психолого-

педагогической культуры личности старшеклассников были использованы 

следующие методики: 1) «Опросник Ценностных ориентаций» (Ш. Шварц) в 

адаптации Н.М. Лебедевой; 2) «Система жизненных смыслов» (В.Ю. 

Котляков); 3) «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев) в 

адаптации Е.Н. Осина, Н.В. Кошелевой; 4) Мини-эссе «Мое отношение к 

педагогической профессии». Полученные результаты дают возможность 

говорить о том, что у старшеклассников из психолого-педагогических классов 

имеются особенности в формировании ценностно-смыслового компонента 

психолого-педагогической культуры личности при сравнении их со 

старшеклассниками из других классов. Выявлены различия в ценностном 

отношении к педагогической профессии, в значимости ценностей «Доброта», 

«Универсализм», «Безопасность», в стремлении к достижению высокого 

статуса в жизни. Автор отмечает, что в дальнейшем планируется сравнение 

групп по большему количеству показателей ценностно-смысловой сферы, 

проведение факторного анализа для выделения факторов (компонентов), 

характеризующих ценностно-смысловой компонент психолого-педагогической 

культуры личности старшеклассника. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая культура; ценностно-смысловой 

компонент; ценности; жизненный смысл; смысложизненные ориентации; 
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The article is devoted to the analysis of the value-semantic component of the 

psychological and pedagogical culture of the individual. A developed psychological 

and pedagogical culture is one of the essential links of a meaningful choice of a 

psychological and pedagogical profession, and its value-semantic component 

contributes to the formation of a value attitude to the profession of a teacher and 

"love" for his profession. Determining the distinctive features of students from 

psychological and pedagogical classes will allow for a more detailed and precise 

elaboration of a program aimed at forming a value-semantic component of the 

psychological and pedagogical culture of high school students. The study involved 

students in grades 10-11 of Barnaul schools (N1=152, N2=165) aged 16 to 18 years 

(M=16,9, SD=0,7), of which 56 males and 96 females in the first group, and 64 

males and 101 females in the second group. To study the features of the value-

semantic component of the psychological and pedagogical culture of the personality 

of high school students, the following methods were used: 1) “Portrait Value 

Questionnaire” (Sh. Schwartz), in the adaptation by N.M. Lebedeva; 2) “System of 

life meanings” (V.Y. Kotlyakov); 3) “Test of life orientations” (D.A. Leontiev, in the 

adaptation by E.N. Osina, N.V. Kosheleva); 4) Mini-essay “My attitude to 

pedagogical professions”. The results obtained make it possible to say that high 

school students from psychological and pedagogical classes have peculiarities in the 

formation of a value-semantic component of psychological and pedagogical culture 

of a personality when comparing them with high school students from other classes. 

The differences in the value attitude towards the teaching profession, in the 

importance of the values "Kindness", "Universalism", "Security", in the desire to 

achieve a high status in life are revealed. The author notes that in the future it is 

planned to compare groups according to a larger number of indicators of the value-

semantic sphere, to conduct a factor analysis to identify factors (components) 

characterizing the value-semantic component of the psychological and pedagogical 

culture of a high school student's personality. 
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Введение 

В человекоцентрированных областях профессий существует недостаток компетентных 

специалистов, который сформировался во многом из-за того процесса отбора, подготовки и 

сопровождения педагогических кадров, который существует сейчас. В связи с этим было 

принято решение о создании на базе средних общеобразовательных школ классов психолого-

педагогической направленности. Как отмечается в Концепции профильных психолого-

педагогических классов, сопровождение профессионально-личностного самоопределения 

школьников важно расширять в рамках общего среднего образования, проводить 

качественный отбор и подготовку учащихся, способных работать в человекоцентрированных 

профессиях [13]. 

Развитая психолого-педагогическая культура является одним из существенных звеньев 

осмысленного выбора психолого-педагогической профессии, а также эффективной 

реализации в деятельности педагога-профессионала. Исследований, посвященных 

психолого-педагогической культуре, в настоящий момент недостаточно. До недавнего 

времени категорию психолого-педагогической культуры рассматривали в рамках 

педагогики, при этом основная часть исследований была проведена в самом начале XXI века 

(В.Б. Белянина [1], Л.А. Машина [10], С.Н. Щербакова [17] и др.). В то же время мы считаем, 

что данная категория является одной из ключевых единиц педагогической психологии, 

определяющей не только личность и деятельность педагога, но и те характеристики, которые 

можно исследовать и развивать у учащихся старших классов с целью повышения их 

ценностного отношения к педагогической профессии. 

За последние годы исследования психолого-педагогической культуры и ее ценностно-

смыслового компонента активизировались, однако они не затрагивают учащихся старших 

классов, находящихся на этапе допрофессиональной подготовки. М.С. Ляшенко, М.В. 

Даричева, О.А. Минеева разработали методику формирования психолого-педагогической 

культуры в вузе, при этом они отмечают значимость аксиологического компонента 

психолого-педагогической культуры будущих педагогов [9]. В.В. Кисова, А.В. Воробьева 

провели исследование психолого-педагогической культуры родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором описали компонентный состав 

данной категории, а также выявили низкий ее уровень развития [5]. Психолого-

педагогическую культуру студентов исследовала О.К. Позднякова [15]. По мнению 

исследователя, приобщение к ценностям эффективно для развития психолого-

педагогической культуры. Как отмечали М.Р. Нуркулова, Э.Р. Нуркулова, педагогическая 

культура является высшей степенью соответствия между развитой личностью и 

профессиональной подготовкой к педагогической деятельности, поэтому формирование 
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ценностного компонента – это ключевой элемент в подготовке педагога [12]. Г.В. 

Сорокоумова и др. приходят к выводу, что развитие психологической культуры учителя 

необходимо для эффективной реализации себя в профессии [18]. О необходимости развития 

педагогической культуры школьников с целью выявления педагогической одаренности и 

последующей модернизации образования в России говорят Е.И. Казакова, В.С. Басюк и др. 

[3]. 

Психолого-педагогическая культура представляет собой совокупность свойств и 

процессов, благодаря которым человек может понять самого себя и других людей, а также 

активно взаимодействует и воздействует на окружающих людей, способен выстраивать 

адекватные взаимоотношения с ними, опираясь на педагогическое мастерство, ценностное 

отношение к профессии, сформированную систему ценностей, развитую культуру 

педагогического общения [2]. Мы считаем, что психолого-педагогическая культура является 

сложным структурным образованием, включающим в себя коммуникативный, когнитивный, 

рефлексивно-перцептивный, ценностно-смысловой, творческий и регулятивно-волевой 

компоненты. 

В рамках нашей работы мы будем рассматривать ценностно-смысловой компонент, в 

который включаются личностные и профессиональные ценности и ценностные ориентации, 

смысложизненные ориентации и жизненный смысл, ценностное отношение к педагогической 

профессии и т.д. Мы предполагаем, что существуют особенности ценностно-смыслового 

компонента психолого-педагогической культуры старшеклассников, обучающихся в 

психолого-педагогических классах, и учащихся классов другой направленности. 

 

Методы исследования 

Выборку исследования составили учащиеся 10-11 классов школ г. Барнаула в возрасте от 

16 до 18 лет (М=16,9, SD=0,7). Среди них 152 ученика из классов психолого-

педагогической направленности (группа 1), из них 56 мужского пола и 96 – женского, 165 

учащихся из не психолого-педагогических классов (группа 2), из них 64 мужского пола и 

101 – женского. Для удобства определения особенностей ценностно-смыслового 

компонента психолого-педагогической культуры полученные данные анализировались в 

каждой группе отдельно. 

Для изучения особенностей ценностно-смыслового компонента психолого-

педагогической культуры личности старшеклассников из психолого-педагогических 

классов и классов другой направленности были выбраны следующие методики: 1) 

Ценностный опросник (SVS, Ш. Шварц) в адаптации Н.М. Лебедевой [4; 11; 16; 20]; 2) 

«Система жизненных смыслов» (В.Ю. Котляков) [7]; 3) «Тест смысложизненных 

ориентаций» (Д.А. Леонтьев) в адаптации Е.Н. Осина, Н.В. Кошелевой [8; 14]; 4) Мини-эссе 

«Мое отношение к педагогической профессии». На допрофессиональном этапе подготовки 

далеко не все показатели ценностно-смыслового компонента можно проанализировать, 

поскольку ряд характеристик формируется уже в рамках реализации педагогической 

профессии. В связи с этим выбор данных методик позволяет комплексно оценить значимые 

для педагогической профессии ценности и ценностные ориентации (как на общественном, 

так и на личностном уровне), определить ориентации и структуру смысла жизни, что также 

дает понимание уровня выраженности тех смыслов и смысложизненных ориентаций, 
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которые будут в дальнейшем благоприятно влиять на реализацию в педагогической 

профессии. Данное исследование является частью объемного эксперимента, направленного 

на изучение ценностно-смыслового компонента психолого-педагогической культуры 

личности старшеклассников, с последующим целенаправленным формированием и 

развитием данного компонента в условиях психолого-педагогических классов для 

осознанного выбора профессии и ценностного отношения к ней. 

Для математико-статистической обработки использовались: критерии Колмогорова-

Смирнова, Шапиро-Уилка, U-Манна-Уитни, ранговая бисериальная корреляция, φ-угловое 

преобразование Фишера. Статистическая обработка проводилась с помощью Microsoft Excel 

2017, SPSS Statistic 23.0, Jamovi 2.3.28. 

 

Результаты 

Были выявлены следующие различия в группах. По методике «Опросник Ценностных 

ориентаций» (Ш. Шварц) было выявлено, что существуют достоверные различия между 

группами 1 и 2 по следующим ценностям на уровне нормативных идеалов: универсализм 

(Uэмп=9587 при p≤0,001, rpb=0,225) и безопасность (Uэмп=10423 при p≤0,01, rpb=0,161), при 

этом на уровне индивидуальных приоритетов выявлены различия в значимости ценности 

доброты (Uэмп=10157 при p≤0,01, rpb=0,174), универсализма (Uэмп=9893,5 при p≤0,01, 

rpb=0,189), безопасности (Uэмп=10153,5 при p≤0,01, rpb=0,199). Можно предположить, что 

для учащихся из психолого-педагогических классов более значимой является ценность 

универсализма, т.е. проявления заботы, терпимости по отношению к окружающему миру и 

людям, а также ценность безопасности. 

Кроме того, по методике «Система жизненных смыслов» (В.Ю. Котлякова) было 

выявлено, что существует статистически достоверное различие между уровнем статусного 

жизненного смысла в 1 и 2 группах (Uэмп=10770 при p≤0,05, rpb=0,131). Можно утверждать, 

что для учащихся психолого-педагогических классов достижение высокого статуса в жизни 

является более значимым, чем для старшеклассников не из классов психолого-

педагогической направленности. 

Статистически достоверных различий по смысложизненным ориентациям и 

осмысленности жизни между группами выявлено не было. 

Для количественного анализа полученных данных по эссе был использован метод 

математической статистики – φ-угловое преобразование Фишера. Было выявлено, что доля 

лиц в группе учащихся психолого-педагогических классов, планирующих получать 

педагогическую специальность, выше, чем среди учащихся других классов (φ*эмп=1,677 

при p≤0,05). При этом доля лиц точно знающих, что они не хотят получать педагогическую 

профессию и у них нет способностей к этому, среди учащихся ППК также достоверно 

выше, чем во второй группе (φ*эмп=2,791 при p≤0,01). Получается, что учащиеся, 

поступившие в психолого-педагогические классы, стремятся к осознанному выбору 

педагогической профессии, они понимают, какие для данной профессии необходимы 

способности и умения. Также старшеклассников, написавших про уважительное 

отношение, в первой группе больше, чем во второй (φ*эмп=2,638 при p≤0,01). Доля лиц 

среди учащихся ППК, отметивших необходимость для учителя «терпения», больше, чем 

среди учащихся не ППК (φ*эмп=1,911 при p≤0,05). О востребованности и необходимости 
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профессии говорят в большей степени учащиеся из не психолого-педагогических классов 

(φ*эмп=2,029 при p≤0,05). Старшеклассники отмечают, что данная профессия является 

необходимой для общества, поэтому будет востребована всегда. По остальным 

характеристикам отношения достоверных различий выявлено не было. 

 

Обсуждение результатов 

Данное исследование позволяет увидеть, что само по себе поступление в психолого-

педагогический класс не влечет за собой изменений в ценностно-смысловом компоненте 

психолого-педагогической культуры личности. Отсутствие значимых различий между 

подгруппами по большинству шкал методик связано, по нашему мнению, с отсутствием 

отбора в психолого-педагогический класс. Среди желающих не проводится диагностика 

педагогических способностей на этапе их поступления в 10 класс. В связи с этим 

формирование такого класса связано, прежде всего, с желанием учащихся. Поэтому более 

значимой становится работа педагога в рамках обучения старшеклассников в психолого-

педагогическом классе. Поскольку уже в процессе обучения благодаря внедрению 

разработанной нами программы, направленной на формирование ценностно-смыслового 

компонента психолого-педагогической культуры, происходят изменения в ценностных и 

смысложизненных ориентациях, структуре жизненных смыслов и ценностном отношении к 

педагогической профессии. Однако даже в рамках констатирующего этапа исследования 

(до внедрения программы) можно увидеть различия в ключевых ценностях и смыслах. Так, 

старшеклассники из психолого-педагогических классов больше ценят безопасность себя и 

своих близких, а также проявление терпимости и заботы к окружающим, а в собственном 

поведении опираются на проявление доброты как ценности. В нашем понимании 

универсализм и доброта являются значимыми ценностями для личности будущего учителя 

и будут помогать ему в работе с учениками, поскольку проявление терпимости и 

доброжелательности к окружающим людям и своим близким в частности является одной из 

значимых педагогических способностей. 

Примечательно, что в системе жизненных смыслов у старшеклассников из психолого-

педагогических классов чаще доминируют такие жизненные смыслы, как экзистенциальный, 

статусный и самореализация. Значимость достижения высокого социального статуса в жизни 

для учащихся из психолого-педагогических классов может раскрываться в возрастающем 

престиже педагогической профессии, а также звании «вершителя судеб» и «создателя 

будущего», о которых упоминают школьники при ответе на эссе. 

Стоит отметить, что постановка адекватных жизненных целей и высокий уровень 

осмысленности жизни являются значимыми характеристиками личности педагога. 

Ключевым отличием, выявленным в рамках данного исследования, является ценностное 

отношение к педагогической профессии у учащихся. Ученики из психолого-педагогических 

классов более четко и структурировано понимают собственное отношение, они больше 

знают о профессии педагога, могут отметить плюсы и минусы. Кроме того, 

старшеклассники из классов психолого-педагогической направленности при ответе на 

вопрос об отношении к профессии в большей степени отвечали на него с личностных 

позиций («я хочу быть» или «я не хочу быть»), что говорит об осмысленном отношении в 

выборе педагогической профессии. Развитие ценностного отношения к педагогической 
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профессии необходимо не только для осознанного выбора профессии, но и для стремления 

развиваться в выбранном деле, становиться профессионалом, ценить и уважать других 

педагогов и их труд, а также понимания сущности педагогической профессии и 

деятельности, ее специфики. 

Комплексных исследований ценностно-смыслового компонента психолого-

педагогической культуры старшеклассников не проводилось, поэтому при сравнении 

результатов обратимся к анализу отдельных ценностных и смысловых образований 

старшеклассников. Схожие результаты по смысловому компоненту были получены Н.П. 

Кондратьевой, М.С. Дементьевой. Среди 32 учащихся старших классов г. Саранска у 

большинства был выявлен средний уровень по смысложизненным ориентациям [6]. 

З. Павлович отмечает, что у современных сербских школьников гедонизм, 

самостоятельность и стимуляция являются ключевыми ценностными ориентациями [19], в 

то время как в нашем исследовании стимуляция не является значимой ценностью, однако 

результаты по ценности «Гедонизм» и «Самостоятельность» совпадают. 

 

Выводы 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1) Учащиеся психолого-педагогических классов в большей степени ориентированы на 

ценность личности другого человека; 

2) Учащиеся из психолого-педагогических классов больше стремятся к достижению 

высокого положения в обществе, признания; 

3) У учащихся психолого-педагогических классов ценностное отношение к 

педагогической профессии более развито, присутствует личностная оценка. 

 

Заключение 

Таким образом, можно отметить, что ценностно-смысловой компонент психолого-

педагогической культуры важно формировать на этапе допрофессиональной подготовки, в 

частности в рамках психолого-педагогических классов. Получается, что в классах психолого-

педагогической направленности у учащихся формируется понимание педагогической 

профессии, своего места в этой профессии, старшеклассники анализируют свои способности 

и возможности, оценивают свои стремления к работе с детьми. В первую очередь это 

необходимо для осознанного выбора профессии и ценностного отношения к ней. 

Обучение в психолого-педагогическом классе предоставляет психологические знания и 

навыки, связанные с формированием психолого-педагогической культуры в целом и 

ценностно-смыслового компонента в частности, что развивает ценностное отношение 

старшеклассников к педагогической профессии как личностную характеристику осознанного 

выбора, а также способствует повышению осмысленности жизни и формированию 

адекватного выбора жизненных целей; повышению структурированности жизненного 

смысла (с направленностью на развитие альтруистического, экзистенциального, 

коммуникативного и когнитивного жизненного смысла и самореализации); развитию 

ценностных ориентаций, направленных на окружающую действительность и людей 

(универсализм, доброта, безопасность); развитию ценностного отношения к педагогической 

профессии. 
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В дальнейшем планируется сравнение групп по большему количеству показателей, в том 

числе гендерным особенностям формирования ценностно-смыслового отношения, 

проведение факторного анализа (с целью определения состава ценностно-смыслового 

компонента), разработка программы, направленной на формирование ценностно-смыслового 

компонента психолого-педагогической культуры старшеклассников психолого-

педагогических классов, которая будет реализовываться в рамках курса «Педагогика и 

психология». Внедрение данной программы в работу с психолого-педагогическими классами 

позволит уже на этапе допрофессиональной подготовки формировать у учащихся ценности и 

смыслы, значимые для эффективной реализации педагогической профессии, а также 

ценностное отношение к ней. Все это, по нашему мнению, будет положительно влиять на 

осознанный выбор педагогической профессии, стремление развиваться в ней и 

реализовывать свой потенциал. 

Основным ограничением является исследование исключительно ценностно-смыслового 

компонента психолого-педагогической культуры старшеклассников без рассмотрения 

остальных компонентов данной категории и определения связей между ними. 
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В статье представлены результаты исследования, построенного по принципу 

двухволнового лонгитюда и выявляющего динамику развития у детей учебной 

мотивации и широкой социальной мотивации. В исследовании приняли 

участие 44 ребенка 9-10 лет (27 мальчиков и 17 девочек), обучавшихся в 2022-

2023 учебном году в 3-ем классе и в 2023-2024 учебном году – в 4-ом классе. 

При изучении мотивации использовались методики «Уровень мотивации 

учения» и «Субъектная позиция», методика мотивационных предпочтений 

«Золотая рыбка» и методика «Золотой возраст». Показано, что для детей в 

конце младшего школьного возраста характерно сочетание объектной и 

субъектной позиций по отношению к учебной деятельности; прослежены 

изменения, происходящие в это время в учебной мотивации – снижение ее 

уровня от 3-го к 4-му классу. Установлена относительная стабильность 

мотивации, имеющей более широкий социальный контекст. В этом плане 

наблюдаются только две тенденции – ослабление «детских» желаний 

(обладания вещами, игрушками и т.п.) и усиление направленности на 

достижение эмоционального и материального благополучия. Выявлены связи 

между показателями учебной и широкой социальной мотивации. В частности, 

перспективная и оптимальная с точки зрения школьного обучения субъектная 

позиция по отношению к учебной деятельности коррелирует с ориентацией на 

будущее, реализацией своих целей, дружбой со сверстниками и заботой о 

благополучии учителя. 

Ключевые слова: мотивационно-потребностная сфера; учебная мотивация; 

позиция по отношению к учебной деятельности; широкая социальная 

мотивация; фазы младшего школьного возраста. 
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The article presents the results of a study based on the principle of a two-wave 

longitudinal study, which reveals the dynamics of the development of academic 

motivation and broad social motivation in children. The study involved 44 children 

aged 9-10 years (27 boys and 17 girls) who studied in the 3rd grade in the 2022-

2023 academic year and in the 4th grade in the 2023-2024 academic year. In the 

study of motivation, the methods "The level of motivation of teaching" and 

"Subjective position", the method of motivational preferences "Goldfish" and the 

method "Golden Age" were used. It is shown that children at the end of primary 

school age are characterized by a combination of object and subject positions in 

relation to education; the changes occurring at this time in educational motivation 

are traced – a decrease in its level from 3rd to 4th grade. The relative stability of 

motivation with a broader social context has been established. There are only two 

trends – a weakening of "children's" desires (possession of things, toys, etc.) and an 

increased focus on achieving emotional and material well-being. The correlations 

between the indicators of academic and broad social motivation are revealed. In 

particular, a perspective and optimal subjective position in relation to education 

correlates with a focus on the future, the realization of one's goals, friendship with 

peers and concern for the well-being of the teacher. 

Keywords: motivational sphere; academic motivation; attitude to education; broad 

social motivation; phases of primary school age. 

For citation: Kulagina I.Yu., Golubev V.V. Dynamics of Motivation Development in Second 

Phase of Primary School Age. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya = Psychological-

Educational Studies, 2024. Vol. 16, no. 4, pp. 61–75. DOI:10.17759/psyedu.2024160405 (In Russ.). 

 

Введение 
Л.С. Выготский подчеркивал, что «реальный уровень развития определяется тем 

возрастом, той стадией или фазой внутри данного возраста, которую сейчас переживает 

ребенок» [3, с. 260]. Его понимание фаз развития созвучно представлениям П.П. Блонского, 

на которого он ссылается, указывая на то, что границами возрастов (возрастных периодов в 

детстве) служат кризисы, а имеющиеся в рамках одного возраста фазы – это «времена 

детской жизни, отграниченные друг от друга литически» [3, с. 248]. 

Исходя из идей Л.С. Выготского при создании периодизации возрастного развития, 

базирующейся на трех главных характеристиках возрастного периода (социальная ситуация 
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развития, ведущая деятельность, возрастные новообразования), Д.Б. Эльконин упоминает и 

фазы развития. Причем он отмечает, что «переходы от одного периода к другому и от одной 

фазы к другой внутри периода изучены в психологии очень слабо» [21, с. 85]. 

Делая акцент на ведущей деятельности и анализируя развитие ребенка на протяжении 

младшего школьного возраста, Г.А. Цукерман выделяет две фазы [18; 19]. Первая фаза 

младшего школьного возраста приходится на время обучения в 1-ом и 2-ом классах 

начальной школы, вторая – на время обучения в 3-ем и 4-ом классах. 

Первый и второй год обучения – это время формирования совместной учебной 

деятельности, появления коллективного субъекта учебной деятельности. На третьем и 

четвертом годах обучения должна начинаться и достигаться индивидуализация способности 

к рефлексии и умения учиться, а также других способностей и умений, появившихся ранее 

благодаря совместно-распределенной деятельности в сложившейся учебной общности. 

Такой процесс обучения и соответствующие тенденции развития детей в течение двух фаз 

младшего школьного возраста (в направлении рефлексивной самостоятельности и 

инициативности) ярко прослеживаются в системе развивающего обучения, разработанной 

Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым. Во второй фазе младшего школьного возраста учебная 

деятельность как ведущая, включая ее поисковую часть, существенно изменяется, но при 

этом «все другие формы жизни ребенка, обрамляющие учебную деятельность, желательно 

сохранить в их детских вариантах» [18, с. 15]. 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте, по определению 

А.Н. Леонтьева, не только определяет формирование и перестройку психических функций, 

но и влияет на развитие личности: от ведущей деятельности «ближайшим образом зависят 

наблюдаемые в данный период развития основные психологические изменения личности 

ребенка» [12, с. 107]. Влияние учебной деятельности на личность ребенка опосредовано ее 

коллективным характером в учебной группе, оценкой значимыми взрослыми результатов 

учебной деятельности и самого ребенка как успешного или неуспешного ученика, 

социальным статусом в классе, зависящем в этом возрасте от успеваемости. А.В. 

Петровский, с позиций социальной психологии не поддерживавший представления А.Н. 

Леонтьева и Д.Б. Эльконина о роли ведущей деятельности в становлении личности, писал: 

«фактором развития личности младшего школьника является не столько сама учебная 

деятельность, сколько отношение взрослых к успеваемости, дисциплине и прилежанию 

ребенка» [14, с. 248]. 

Ориентация на личностные образовательные результаты, появившаяся в последние 

десятилетия и отраженная во ФГОС начального общего образования, предполагает развитие 

у детей социальных и учебно-познавательных мотивов, самостоятельности, инициативности 

и ответственности, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, что приводит 

к субъектности учебной деятельности и овладению основами умения учиться [15; 16]. 

Научить ребенка учиться означает – развить у него ряд компетенций, необходимых для 

полноценного построения учебной деятельности, в том числе проявляющихся в учебной 

мотивации, целеполагании и принятии решений при реализации целей, в своих 

возможностях, в контроле и оценке своих действий и результатов [20]. 

Исследования, проводимые с современными младшими школьниками, показывают, 

что во второй фазе этого возрастного периода достигаются определенные личностные 

образовательные результаты – высокий уровень инициативного и ответственного учебного 
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действия, становление учебных намерений, формирование социально-эмоциональных 

навыков, автономии учащихся, чему способствуют такие педагогические практики, как 

система развивающего обучения, организация целевых установок на достижение мастерства, 

а не на результативность, создание эмоционально близких отношений педагога с классом [4; 

13], а также поддержка автономии детей в семье [28]. Показано, что учебная мотивация 

связана с эмоциональным интеллектом [22] и формирование социальных навыков в 3-ем 

классе способствует развитию устойчивой учебной мотивации [27], на успеваемость влияет 

учебная мотивация или, напротив, «академическое выгорание» (утрата учебных интересов и 

уверенности в своих способностях достижения целей обучения) [29; 30], вовлеченность в 

школьную жизнь, стимулируемая учебной мотивацией [23], прокрастинация как медиатор, 

опосредствующий негативное влияние внешней мотивации [31]. Получены и некоторые 

неоднозначно интерпретируемые данные. Так, в 3-х и 4-х классах повышению успеваемости 

способствует сниженный уровень эмоционального контроля, а низкая инициативность 

воспринимается участниками учебного процесса как социальная компетентность [2]; в 3-5-х 

классах вовлеченность в учебу детей связана с материнскими оценками и, таким образом, 

внешней мотивацией [28]. Отмечаются индивидуально-типические различия, при которых у 

детей с разным уровнем интеллекта учебная мотивация оказывается в большей или меньшей 

степени стабильной [25], у детей с разными личностными характеристиками наблюдаются 

разные реакции на дисциплинарные воздействия в школе [26]. 

Целью данного исследования стало прослеживание динамики развития 

мотивационно-потребностной сферы детей (включающей учебную мотивацию и широкую 

социальную мотивацию) во второй фазе младшего школьного возраста. При постановке цели 

и исследовательских задач мы ориентировались на известную работу Н.И. Гуткиной [5], 

наблюдавшей динамику развития учебной мотивации в первой фазе младшего школьного 

возраста, и, кроме этого, на работы других современных представителей научной школы 

Л.И. Божович, установивших особенности мотивационных предпочтений младших 

школьников [6; 7]. Задачами проведенного исследования явились: 

- определение изменений в учебной мотивации от 3-го к 4-му году обучения, 

- определение изменений широкой социальной мотивации от 3-го к 4-му году 

обучения, 

- установление связей между различными мотивационными показателями. 

 

Метод 

Выборка. В исследовании приняли участие 44 младших школьника 9-10 лет, 

обучающихся в московской средней общеобразовательной школе, из них 27 мальчиков и 17 

девочек. Исследование проведено в конце 2022-2023 учебного года с учащимися 3-го класса 

(первый этап или первая волна), затем через год с теми же детьми в конце 2023-2024 

учебного года, в период окончания ими 4-го класса (второй этап или вторая волна 

исследования). 

Методики. Как известно, круг методик, с помощью которых можно получить 

мотивационные показатели на уровне младшего школьного возраста, достаточно узок. Нами 

использовались валидизированные экспресс-методики (опросники для детей 9-11 лет) и 

методики проективного типа: 

- методика «Уровень мотивации учения», позволяющая определить общий уровень 
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учебной мотивации в младшем школьном возрасте [10], 

- методика «Субъектная позиция», выявляющая выраженность трех позиций по 

отношению к учебной деятельности – субъектной, объектной и негативной [9], 

- методика «Золотая рыбка» – один из вариантов методики мотивационных 

предпочтений, применяющийся при изучении широкой социальной мотивации [7], 

- методика «Золотой возраст» – вариант, предполагающий выбор ребенком 

предпочитаемого и отвергаемого возрастов, а также его мотивировку, выражающую 

широкую социальную и учебную мотивацию [1; 11]. 

Методы математической статистики. Статистическая обработка проводилась с 

помощью программного обеспечения PASW Statistics 18 и Jamovi 2.3.21. Поскольку при 

проверке нормальности распределения (критерий Колмогорова–Смирнова) установлено, что 

распределение отличается от нормального, при анализе полученных результатов 

использовались критерий Манна-Уитни и коэффициент корреляции Спирмена, а также 

преобразование Фишера. 

 

Результаты 

За год обучения в начальных классах у детей произошли существенные изменения в 

учебной мотивации (табл. 1). От 3-го к 4-му классу снизился общий уровень мотивации 

учения, в связи с этим менее выраженными оказались позиции по отношению к учебной 

деятельности (различия статистически значимы при р≤0,01). В единичных случаях 

сохранения негативной позиции ее осознание приводит в конце 4-го класса к отвержению 

своего реального возраста, основным содержанием которого является школьное обучение 

(различия значимы при р≤0,05). 

 

Таблица 1 

Значимость изменений показателей учебной мотивации от 3-го к 4-му классу 

Мотивационные показатели Средние значения U Манна-

Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон.) 

Размер 

эффекта 3 класс 4 класс 

уровень учебной мотивации 

(методика «Уровень мотивации 

учения») 

34,45 28,07 567,5 0,001 0,414 

субъектная позиция в учебной 

деятельности (методика 

«Субъектная позиция») 

9,48 8,48 657,5  0,009 0,387 

объектная позиция в учебной 

деятельности (методика 

«Субъектная позиция») 

8,16 6,79 593,0  0,001 0,321 

негативная позиция в учебной 

деятельности (методика 

«Субъектная позиция») 

2,77 1 509,0 0,000 0,474 

отвержение школьного возраста 

(методика «Золотой возраст») 
0 0,09 880,0 0,042 0,0909 
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стремление к достижению высокой 

успеваемости (методика 

мотивационных предпочтений) 

0,16 0,18 946,0 0,778 0,0227 

стремление к интеллектуальному 

развитию, образованности 

(методика мотивационных 

предпочтений) 

0,16 0,23 902,0 0,421 0,0682 

 

Широкая социальная мотивация за этот год практически не меняется (табл. 2). В 

процессе личностного развития во второй фазе младшего школьного возраста снижается 

ценность получаемых детьми вещей, игрушек и сладостей (р≤0,05), значимость 

приобретения домашних питомцев (различия на уровне тенденции) и ослабляется 

соответствующая мотивация. Напротив, повышается направленность на достижение 

эмоционального благополучия в системе отношений с окружающими (р≤0,05) и 

материальное благополучие (тенденция, р=0,056). Остальные мотивационные предпочтения 

остаются на том же уровне. 

 

Таблица 2 

Значимость изменений показателей широкой социальной мотивации от 3-го к 4-му 

классу 

Мотивационные 

показатели (проективные 

методики) 

Средние значения U 

Манна-

Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон.) 

Размер 

эффекта 3 класс 4 класс 

Личная направленность мотивационных предпочтений 

гаджеты 0,23 0,11 859,0 0,159 0,1136 

вещи, игрушки, сладости 0,32 0,13 792,0 0,043 0,1818 

домашние животные 0,23 0,09 836,0 0,082 0,1364 

материальное благополучие 0,39 0,59 770,0 0,056 0,2045 

здоровье 0,16 0,18 946,0 0,778 0,0227 

эмоциональное 

благополучие 

0,25 0,45 770,0 0,046 0,205 

избегание трудностей 0,29 0,23 902,0 0,469 0,0682 

избегание ограничений 0,11 0,23 858,0 0,159 0,1136 

отдых и развлечения 0,18 0,18 968,0 1,000 0,0000 

путешествия 0,02 0,07 924,0 0,309 0,0455 

ориентация на будущее 

(направленность на свою 

цель) 

0,20 0,16 924,0 0,583 0,0455 

дружба со сверстниками 0,23 0,23 968,0 1,000 0,0000 

сверхспособности 0,05 0,14 880,0 0,140 0,0909 

Общественная направленность мотивационных предпочтений 

благополучие семьи 0,41 0,39 946,0 0,829 0,0227 

благополучие учителя 0,05 0,11 902,0 0,240 0,0682 

благополучие всего мира 0,25 0,23 946,0 0,804 0,0227 
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Как показал корреляционный анализ, существуют связи между различными 

мотивационными показателями. Наибольший интерес представляло установление связей 

между показателями учебной мотивации (в первую очередь, позиции по отношению к 

учебной деятельности) и широкой социальной мотивации. В табл. 3 представлены те 

показатели, которые имеют статистически значимые связи и связи на уровне тенденции в 3-

ем и 4-ом классах. 

 

Таблица 3 

Связи показателей учебной мотивации и общих мотивационных предпочтений, 

значимость различий между 3-им и 4-ым годами обучения (коэффициент корреляции r-

Spearman, преобразование Фишера) 

Мотивационные 

предпочтения 

Позиция по отношению к учебной деятельности 

субъектная объектная негативная 

3 класс 4 класс различие 

р 

3 класс 4 класс различие 

р 

3 класс 4 класс различие 

р 

гаджеты 0,19 

р=0,221 

-0,04 

р=0,797 

0,146 0,40** 

р=0,008 

0,24 

р=0,111 

0,209 0,35* 

р=0,021 

0,03 

р=0,866 

0,064 

вещи, игрушки, 

сладости 

-0,26 

р=0,088 

-0,03 

р=0,838 

0,143 0,19 

р=0,208 

-0,08 

р=0,603 

0,109 0,18 

р=0,233 

-0,05 

р=0,723 

0,147 

материальное 

благополучие 

-0,00 

р=0,981 

-0,34* 

р=0,025 

0,054 -0,21 

р=0,180 

-0,07 

р=0,646 

0,259 -0,27 

р=0,082 

-0,07 

р=0,652 

0,175 

избегание 

ограничений 

0,15 

р=0,320 

-0,39** 

р=0,010 

0,005 0,37* 

р=0,014 

0,19 

р=0,208 

0,187 0,05 

р=0,768 

0,04 

р=0,773 

0,482 

ориентация на 

будущее 

0,01 

р=0,930 

0,47** 

р=0,001 

0,012 -0,16 

р=0,312 

-0,26 

р=0,092 

0,318 -0,23 

р=0,141 

-0,04 

р=0,783 

0,19 

образованность 0,21 

р=0,180 

0,39** 

р=0,008 

0,184 -0,04 

р=0,773 

-0,10 

р=0,523 

0,392 -0,37* 

р=0,014 

-0,29 

р=0,058 

0,342 

сверстники, 

друзья 

0,20 

р=0,195 

0,37* 

р=0,015 

0,2 -0,12 

р=0,431 

-0,17 

р=0,272 

0,409 -0,37* 

р=0,013 

-0,18 

р=0,239 

0,175 

благополучие 

учителя 

0,10 

р=0,531 

0,40** 

р=0,007 

0,072 0,22 

р=0,146 

-0,08 

р=0,600 

0,084 0,21 

р=0,172 

-0,01 

р=0,966 

0,156 

благополучие 

мира 

0,05 

р=0,764 

0,27 

р=0,076 

0,152 0,13 

р=0,391 

-0,24 

р=0,117 

0,045 0,10 

р=0,515 

0,01 

р=0,936 

0,341 

Примечание: ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * – корреляция 

значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Связи мотивационных показателей, полученных с интервалом в год, сходны: 

корреляции значимо различаются крайне редко, на что указывает преобразование Фишера. 

Наибольшее количество связей между показателями учебной и широкой социальной 

мотивацией выявлено у детей с субъектной позицией по отношению к учебной деятельности, 

наиболее перспективной с точки зрения личностного развития и эффективности обучения. 
 

Обсуждение результатов 

Полученные в двухволновом лонгитюдном исследовании показатели снижения 

уровня учебной мотивации у детей к окончанию начальных классов соответствуют данным, 
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полученным во второй половине ХХ века и в последнее время [17], и более общему 

положению, касающемуся школьного обучения в целом: «мотивация учащихся к учебе имеет 

тенденцию к снижению с течением времени» [24, с. 963]. 

Что касается широкой социальной мотивации, то эти данные согласуются с 

представлениями о смене общественной направленности мотивационных предпочтений, 

характерной для младших школьников, чье детство прошло в 1960-1970 годы, на личную 

направленность, характерную для современных детей [6; 7]. Дети, принявшие участие в 

нашем исследовании, ориентировались в основном на свои потребности и интересы и 

проявляли широкие социальные мотивы, связанные с благополучием других людей, 

значительно реже. При этом интересы семьи выступают на передний план, а о благополучии 

всех людей (всего мира) дети вспоминают чаще, чем о благополучии учителя, с которым 

связана вся их школьная жизнь. Последнее свидетельствует об известном явлении снижения 

роли ученической группы и педагога в процессе социализации современного ребенка, 

находящегося под наибольшим влиянием родителей и СМИ. 

Специально не останавливаясь на различиях в мотивационных показателях мальчиков 

и девочек (девочкам присущ более высокий уровень учебной мотивации; различий в 

мотивации, имеющей более широкий социальный контекст, крайне мало), отметим, что 

мальчики больше девочек ориентированы на личное материальное благополучие (U=681, 

р=0,019) и приобретение сверхспособностей (U=702, р=0,000), а девочки больше мальчиков 

ориентированы на благополучие всего мира (U=649, р=0,002). То, что в нашей выборке 

девочки в большей степени альтруистичны, соответствует недавно полученным данным [8], 

описывающим девочек этого возраста как более внимательных по отношению к 

окружающим и склонных приносить пользу ближним и обществу в целом. 

Слабая динамика мотивационных предпочтений на фоне изменения учебной 

мотивации может рассматриваться как следствие формирования достаточно устойчивых 

ценностей, усвоенных в семье и обусловливающих социальные связи, постановку целей во 

внешкольной жизни. До начала бурно протекающего пубертата жизнь 

«среднестатистического» ребенка в определенной мере стабильна, и главные сдвиги 

происходят в плоскости обучения, с одной стороны, из-за утраты новизны учебной 

деятельности, колебаний уровня успеваемости, с другой – предвосхищения перехода в 

средние классы. Но при этом проявляются две тенденции: на границе младшего школьного и 

подросткового возрастов начинает утрачиваться привлекательность того, что было наиболее 

важно в детстве (конкретные вещи, игрушки, сладости, домашние животные), и повышается 

значимость социальных контактов, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка, 

и общей материальной обеспеченности, тоже вносящей вклад в комфортность его жизни. 

Эти мотивационные тенденции – вероятно, аспект процесса взросления (разумеется, 

относительного в рамках детства), протекающего во второй фазе младшего школьного 

возраста. 

Выраженная учебная мотивация с преобладанием внутренних мотивов и 

развивающейся саморегуляцией (субъектная позиция по отношению к учебной 

деятельности) имеет положительные связи с постановкой дальних целей, ценностью 

образования, дружбой со сверстниками, ориентацией на благополучие учителя, а также на 

благополучие в мире (последнее – на уровне тенденции); отрицательную связь – с 

избеганием ограничений, устанавливаемых взрослыми; не имеет связей с детской 
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направленностью на получение вещей, игрушек и сладостей. Для детей с развитой учебной 

мотивацией, таким образом, характерно принятие учебной деятельности и школьной жизни в 

ее многообразных проявлениях – отношений с одноклассниками и учителем, 

необходимостью следовать нормам поведения и др. 

Негативная позиция по отношению к учебной деятельности, напротив, отрицательно 

связана с поддержанием дружеских отношений со сверстниками: обесценивается не только 

собственно учеба, но и крайне важная сторона школьной жизни – контакты с 

одноклассниками. Объектная позиция, при которой ребенок в учебной деятельности 

ориентируется на внешние требования и контроль, положительно связана с детской 

направленностью на избегание ограничений со стороны взрослых. Объектная позиция, по 

сравнению с субъектной, – более ранний, по-детски зависимый и в то же время 

противоречивый вариант отношения к учению. 

Отметим интересные моменты, касающиеся таких мотивационных предпочтений, как 

гаджеты и материальное благополучие. Стремление иметь и использовать гаджеты связано с 

объектной и негативной позициями в отношении учебной деятельности, то есть оно 

максимально выражено у тех детей, учебная мотивация которых недостаточно 

сформирована. Направленность на материальное благополучие отрицательно связана с 

субъектной позицией. Стремление к получению больших материальных благ (я «хочу, чтобы 

у меня было много денег», «хочу машину», «хочу огромный дом») в представлениях 

современных детей, вероятно, не соотносится с получением образования. 

Мотивационно-потребностная сфера детей, имеющих выраженную субъектную 

позицию по отношению к учебной деятельности, в большей степени структурирована, по 

сравнению с детьми, имеющими объектную и негативную позиции. При этом связи между 

различными мотивационными показателями устанавливаются в 4-ом классе, что дает 

возможность судить о положительной динамике мотивационного развития в этой группе 

детей не только в содержательном плане. 

 

Заключение 

Проведенное двухволновое лонгитюдное исследование позволяет сделать следующие 

основные выводы: 

1. Учебная мотивация детей во второй фазе младшего школьного возраста включает 

не только объектную, но и субъектную позицию по отношению к учебной деятельности. При 

этом общий уровень учебной мотивации снижается от 3-го к 4-му классу. 

2. Широкая социальная мотивация, в отличие от учебной, изменяется незначительно. 

У младших школьников снижается значимость «детских» желаний и усиливается 

направленность на достижение эмоционального и материального благополучия. 

3. Мотивация учебной деятельности и мотивация, базирующаяся на сформированной 

системе ценностей в более широком социальном контексте, имеют разнообразные связи у 

детей с выраженной субъектной позицией по отношению к учебной деятельности. 

Данное исследование представляет собой попытку синтеза двух линий анализа – 

наиболее часто изучаемой разными авторами учебной мотивации и широкой социальной 

мотивации, исследуемой в русле научной школы Л.И. Божович. Ограничениями 

исследования являются небольшая выборка и отсутствие описания индивидуальных 

особенностей развития мотивационно-потребностной сферы. В качестве перспектив можно 
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рассматривать уточнение полученных результатов на большей выборке и введение в поле 

исследования контекстуальных факторов. 
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Целью пилотного исследования стало выявление проблем, дефицитов и 

условий обеспечения готовности педагогов-психологов к эффективной 

профессиональной деятельности по психологической поддержке обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и нормативно развивающихся 

детей в инклюзивной школе. Методы исследования представляли собой 

инструменты самооценки готовности и способности к психолого-

педагогическому сопровождению в условиях инклюзивного образования, 

разработанные на основе компетентностного и деятельностного подходов, 

которые включали в себя 4 опросника: отношение к инклюзии, намерение 

реализовать инклюзивные практики, рефлексия трудностей и 

самоэффективность в реализации инклюзивных практик. Общий объем 

выборки составил 89 респондентов, которые представляли собой имеющих 

высшее образование педагогов-психологов инклюзивных школ из 5 регионов 

России. Ответы на вопросы анкеты собирались дистанционно через систему 

«Anketolog». Выполнялась описательная статистика по опросникам (M±SD), 

проводились проверка на нормальность распределений ответов по опросникам 

по критерию Колмогорова‒Смирнова и корреляционный анализ по Спирмену. 

Исходя из средних значений баллов по ответам определялся рейтинг ответов 

по опросникам «Эффективность» и «Трудности». Анализ результатов ответов 

на утверждения опросников показал умеренную положительную корреляцию 

между всеми опросниками, кроме опросника трудностей, где имела место 

отрицательная корреляция, что соответствует результатам ранее проведенных 
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исследований по аналогичным опросникам. Практически у всех респондентов 

наблюдается положительное отношение к идее инклюзии и позитивная 

самооценка своей готовности и способности к реализации психолого-

педагогической поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Отношение педагогов-психологов к трудностям реализации 

инклюзии в школе, выраженное значением 2,714, соответствует 

превалирующему выбору ответов по ликертовской шкале между «Не 

определился» (3 балла) и «Скорее не согласен» (2 балла), что отражает 

преимущественно несогласие респондентов с наличием трудностей в своей 

работе, включая несогласие с отсутствием поддержки администрацией школ. 

Таким образом, в условиях поддержки школами педагоги-психологи 

проявляют положительное отношение к инклюзии и оценивают свою 

эффективность по сопровождению обучающихся на высоком уровне. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; самоэффективность; самооценка; 

психолого-педагогическое сопровождение; особые образовательные 

потребности; ограниченные возможности здоровья; профессиональные 

компетенции; рефлексия трудностей; отношение к инклюзии. 
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The purpose of the pilot study was to identify problems, deficits and conditions for 

ensuring the readiness of educational psychologists for effective professional 

activities in psychological support of students with special educational needs and 

normatively developing children in an inclusive school. The research methods were 

self-assessment tools for readiness and ability for psychological and pedagogical 

support in inclusive education, developed on the basis of competency-based and 

activity-based approaches, which included 4 questionnaires: attitude towards 

inclusion, intention to implement inclusive practices, reflection of difficulties and 

self-efficacy in implementing inclusive practices. The total sample size was 89 

respondents, who were educational psychologists with higher education from 

inclusive schools from 5 regions of the Russian Federation. Responses to the 

questionnaire were collected remotely through the “Anketolog” system. Descriptive 

statistics for the questionnaires (M±SD) were performed, the distribution of answers 

to the questionnaires was checked for normality using the Kolmogorov-Smirnov test 

and correlation analysis was carried out using Spearman test. Based on the average 

scores for the answers, the rating of answers on the “Effectiveness” and 

“Difficulties” questionnaires was determined. Analysis of the results of responses to 

the statements of the questionnaires showed a moderate positive correlation between 

all questionnaires, except for the Difficulties Questionnaire, where there was a 

negative correlation, which corresponds to the results of previously conducted 

studies on similar questionnaires. Almost all respondents have a positive attitude 

towards inclusion and a positive self-assessment of their readiness and ability to 

implement psychological and pedagogical support for students with special 

educational needs. The attitude of educational psychologists to the difficulties of 

implementing inclusion in school, expressed by a value of 2,714, corresponds to the 

prevailing choice of answers on a Likert scale between “Undecided” (3 points) and 

“Rather disagree” (2 points), which mainly reflects respondents’ disagreement with 

the presence of difficulties in their work, including disagreement with the lack of 

support from school administrators. Thus, in conditions of support from schools, 

educational psychologists show a positive attitude towards inclusion and evaluate 

their effectiveness in supporting students at a high level. 
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Введение 
Развитие инклюзивного образования в Российской Федерации является актуальной 

повесткой и должно быть обеспечено различными ресурсами, в том числе 

квалифицированными педагогами-психологами, владеющими компетенциями в области 

инклюзивного образования (ИО) [3; 5; 7; 8; 16]. 

Требования к профессиональным компетенциям педагога-психолога формулируются 

прежде всего профессиональным стандартом [10], который предусматривает две 

обобщенные трудовые функции: функцию А – «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, общего 

обязательного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных 

программ» и функцию В – «Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления» [10]. Иногда только трудовые действия функции В считаются 

действиями, реализующими задачи инклюзивного образования. Однако с учетом того, что 

под инклюзивным образованием в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» [15] понимается «обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» (ст. 2, п. 27), обе эти функции отвечают за обеспечение 

условий инклюзивного образования. Современная ситуация в образовании характеризуется 

https://doi.org/10.48612/MSUPE/2fgr-1kmd-r416
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увеличением категорий детей, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, что 

требует расширения профессиональных функций и актуализации профессионального 

стандарта [14]. В связи с этим педагог-психолог должен обладать широким спектром 

компетенций для реализации этих функций. Этот спектр должен включать в себя задачи 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями (далее ‒ ООП), 

включая учеников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и нормативно 

развивающихся школьников в условиях совместного обучения и социального 

взаимодействия всех учеников в ИО. Определение современных условий реализации этого 

широкого спектра профессиональных задач педагогами-психологами, их дефицитов и 

возможностей требует проведения исследования для принятия эффективных управленческих 

решений в целях развития инклюзивного образования, включая три его основных 

компонента ‒ инклюзивную культуру, политику и практику [6]. 

Целью нашего пилотного исследования стало выявление проблем, дефицитов и условий 

обеспечения готовности педагогов-психологов к эффективной профессиональной 

деятельности по осуществлению психологической поддержки обучающихся с ООП и 

нормативно развивающихся детей в инклюзивной образовательной среде на основе 

самооценки педагогами-психологами своей профессиональной деятельности с 

использованием разработанных для данной работы опросников. 

Методологическую основу исследования составляют компетентностный и 

деятельностный подходы. В нашем исследовании мы опирались на структурную модель 

профессиональной компетентности [18], где компетентность рассматривается как 

интегративное образование личности профессионала, включающее в себя как объективный, 

так и субъективный аспекты, куда входят «готовность и способность» к профессиональной 

деятельности [3; 5; 9; 17; 20; 23; 24]. При этом готовность включает в себя когнитивный и 

мотивационно-установочный компоненты (знания, ценности, намерение осуществлять 

профессиональную деятельность), а способность ‒ поведенческий (умения и навыки 

осуществлять профессиональные действия) и рефлексивный компоненты [11; 12; 18]. 

В многочисленных исследованиях [11; 12; 18; 20; 21; 22; 25; 26; 27; 28] показано, что 

предикторами готовности реализовать инклюзивные практики выступают отношение к 

инклюзии и восприятие собственной эффективности в реализации практики. В основе этих 

работ лежит учет внутренних условий реализации поведения, т.е. их осознание в процессе 

планирования и реализации последнего, что позволяет использовать оценку респондентами 

эффективности своей деятельности (самооценку) как показатель успешности ее реализации 

[4], а также, по нашему мнению, использовать опросники самооценки эффективности 

реализации инклюзивных практик, разработанные на основе теорий А. Бандуры и А. Айзена 

[11; 12; 18; 25; 26; 27], для оценки компонентов готовности и способности к реализации 

практики, понимаемых исходя из деятельностной теории. 

 

Методы 
Разработка опросника. На основе применяемых в международной практике опросников 

[25; 26; 27], а также реализованного ранее пилотного проекта применения аналогичных 
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опросников для изучения самооценки готовности и способности к тьюторскому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ студентов психологических специальностей и 

студентов-дефектологов в сравнении с работающими тьюторами [11; 12; 18] нами были 

разработаны опросники для пилотной оценки условий и дефицитов сопровождения и 

психологической поддержки обучающихся с ООП в условиях инклюзивного образования. 

Этот инструмент включает в себя 4 опросника: «Отношение к инклюзии» (далее – 

Отношение: 15 утверждений), «Намерение реализовать практики поддержки ученика в 

условиях инклюзии» (далее – Намерение: 12 утверждений), «Эффективность в реализации 

инклюзивных практик» (далее – Эффективность: 24 утверждения) и «Трудности в 

реализации инклюзивных практик» (далее – Трудности: 18 утверждений). Утверждения 

опросников, представленные в табл. 1–4 в описании к помещенной в репозиторий базе 

данных [13], были аналогичны приведенным в приложении к нашей статье [18], но 

адаптированы, с тем чтобы отражать особенности профессиональной деятельности педагога-

психолога в условиях инклюзивного образования. Утверждения оценивались респондентами 

по пятизначной ликертовской шкале. Ликертовская шкала включала следующие выборы 

(цифра обозначает количество баллов): 1 – Не согласен; 2 – Скорее не согласен; 3 – Не 

определился; 4 – Скорее согласен; 5 – Согласен. 

Выборка. Общий объем выборки составлял 89 респондентов ‒ имеющих высшее 

образование слушателей курса профессиональной переподготовки по программе 

«Организация психологической поддержки обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в инклюзивной образовательной среде в 

общеобразовательных организациях». Респонденты представляли собой педагогов-

психологов из школ с высоким уровнем инклюзивной образовательной среды в 5 регионах 

Российской Федерации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Характеристики выборки по полу и возрасту 

Переменные Значение (N=89) 

Пол Женский (100%) 

Возраст 41,1±9,0 (мин=23; макс=70) 

 

Все респонденты имели базовое психологическое или психолого-педагогическое 

образование, а примерно каждый пятый – высшее образование в области специальной и 

клинической психологии или специального (дефектологического) образования. Менее чем 

один из шести респондентов не имел никакой подготовки в специальном и/или инклюзивном 

образовании. Более половины (56%) респондентов имели опыт работы в условиях инклюзии 

более 3 лет и примерно каждый пятый – либо от 1 до 3 лет, либо менее года. То есть 

примерно три четверти опрошенных педагогов-психологов работают в условиях инклюзии 

либо более года, либо более 3 лет )см. базу данных, помещенную в репозиторий [13]). 

Процедура исследования и анализ данных. Опросники содержали наборы утверждений, 

позволяющих провести самооценку готовности и способности респондентов к 
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профессиональной деятельности исходя из самооценки слушателями своего владения 

способами психолого-педагогической поддержки в условиях инклюзии и имеющихся 

дефицитов, которые затрудняют их деятельность как педагогов-психологов. Ответы на 

вопросы анкеты собирались дистанционно, через сервис для проведения онлайн-опросов 

«Anketolog». Выполнялись описательная статистика по опросникам (M±SD), определение 

внутренней согласованности опросников по альфа Кронбаха, проводилась проверка на 

нормальность распределений ответов по опросникам по критерию Колмогорова‒Смирнова, 

корреляционный анализ по Спирмену и однофакторный дисперсионный анализ (для 

опросника Трудности). Также исходя из средних значений баллов по ответам определялся 

рейтинг ответов по опросникам Эффективность и Трудности с целью выяснения 

самооценки педагогами-психологами своей способности эффективно осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку обучающихся с ООП и имеющихся дефицитов и 

трудностей в профессиональной деятельности. Дисперсионный анализ выполнялся для 

опросника Трудности с целью оценки различий между тремя условно выделенными 

группами утверждений: утверждения, выражающие согласие, со средним значением более 

3,5; утверждения, относительно которых респонденты скорее не определились, со значением 

среднего от 2,5 до 3,5 и утверждения, с которыми респонденты в основном не согласны, со 

средним менее 2,5. Также определялась достоверно значимая разность между группами по 

апостериорному критерию Тьюки. Анализ проводился на основе пакета программ по 

математической статистике SPSS v. 18.0. 

 

Результаты 
Как показала проверка нормальности распределений, только распределение ответов на 

утверждения опросника Намерение отличается от нормального на уровне значимости p<0,05. 

Описательная статистика (M±SD) по опросникам показала (табл. 2), что среднее значение 

баллов по опросникам Отношение к инклюзии, Эффективность и Намерение было близко 

или превышало 4, что приблизительно соответствует выбору ответа «Скорее согласен» (4 

балла). Наибольшее значение имело место для опросника Намерение (4,48), отражавшее 

выбор ответов между «Скорее согласен» и «Согласен» (однако для этого опросника 

наблюдалось отклонение от нормальности, возможно вследствие приближения большей 

части ответов к максимальному значению ликертовской шкалы, содержавшей 5 значений). 

Эти данные показывают как положительное отношение респондентов к самой идее 

инклюзии, так и в соответствии с предложенной нами моделью профессиональной 

компетентности [18] позитивную самооценку своей готовности и способности к реализации 

психолого-педагогической поддержки обучающихся с ООП. Отношение педагогов-

психологов к трудностям реализации инклюзии в школе (опросник Трудности) выражено 

значением 2,71, что соответствует превалирующему выбору ответов по ликертовской шкале 

между «Не определился» (3 балла) и «Скорее не согласен» (2 балла). Таким образом, 

респонденты либо не оценивают утверждения о трудностях инклюзии как очевидно их 

беспокоящие, либо скорее не согласны с их наличием. 

 

Таблица 2 
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Описательная статистика по опросникам самооценки 

Опросник N Минимум Максимум Среднее 
Стд. 

отклонение 

Альфа 

Кронбаха 

Отношение к инклюзии 89 2,57 5,00 4,02 0,53 0,775 

Намерение 89 2,17 5,00 4,48 0,54 0,934 

Трудности 89 1,00 4,46 2,71 0,77 0,940 

Эффективность 89 2,22 5,00 3,95 0,66 0,957 

 

Проведенный анализ надежности опросников с использованием коэффициента альфа 

Кронбаха показал хорошую (для опросника Отношение, так как α>0,70) или отличную (для 

остальных опросников, так как α>0,80) внутреннюю согласованность опросников. Удаление 

3 пунктов опросника (8, 9, 10) может повысить внутреннюю согласованность опросника 

Отношение. Удаление пунктов 1 и 3 может незначительно повысить внутреннюю 

согласованность опросника Намерение. Удаление ни одного из пунктов не повысит 

внутреннюю согласованность опросника Трудности. Удаление пункта 1 может 

незначительно повысить внутреннюю согласованность опросника Эффективность. 

Как показал корреляционный анализ (табл. 3), ответы по опросникам Отношение, 

Намерение и Эффективность проявляют статистически достоверную (p<0,01) 

положительную связь друг с другом и отрицательную – с ответами по опроснику Трудности. 

Наименьшее значение коэффициента корреляции (положительное) наблюдалось между 

ответами по опросникам Отношение и Эффективность, а наибольшее (отрицательное) – 

между ответами по опросникам, с одной стороны, Трудности, а с другой – Намерение и 

Эффективность. Все значения коэффициента корреляции Спирмена находятся в диапазоне 

от 0,3 до 0,7, т.е. имеет место корреляция умеренной силы. 

 

Таблица 3 

Корреляционный анализ связей между опросниками (коэффициент корреляции ρ 

Спирмена), N=89 

  Отношение Намерение Трудности Эффективность 

Отношение ρ 1,000 ,458 -,420 ,313 

 Знч. (2-

стор.) 
 ,000 ,000 ,003 

Намерение ρ ,458 1,000 -,523 ,494 

 Знч. (2-

стор.) 
,000 . ,000 ,000 

Трудности ρ -,420 -,523 1,000 -,630 

 Знч. (2-

стор.) 
,000 ,000 . ,000 

Эффективность ρ ,313 ,494 -,630 1,000 

 Знч. (2-

стор.) 
,003 ,000 ,000  



Самсонова Е.В., Шеманов А.Ю., Алехина С.В., 

Быстрова Ю.А. 
Пилотное исследование самооценки педагогами-

психологами условий и дефицитов своей 

профессиональной деятельности в инклюзивной 

школе 

Психолого-педагогические исследования. 2024. 

Том 16. № 4. С. 76–95. 

 

Samsonova E.V., Shemanov A.Yu., Аlekhina S.V., 

Bystrova Y.A. 
A Pilot Study of Self-Assessment by Educational 

Psychologists of the Conditions and Deficits of their 

Professional Activities in an Inclusive School 

Psychological-Educational Studies. 2024.  

Vol. 16, no. 4, pp. 76–95. 

 

 

84 

 

Для оценки трудностей, которые могут испытывать педагоги-психологи при реализации 

инклюзивной практики, в опроснике было предложено 24 утверждения, которые 

распределялись по 2 группам: трудности внешнего и внутреннего порядка. Респонденты 

должны были оценить свое согласие с наличием этих трудностей по пятизначной 

ликертовской шкале от Не согласен до Согласен. На основе подсчета среднего балла был 

определен рейтинг трудностей (см. табл. 4 в описании к помещенной в репозиторий базе 

данных [13]). 

Самую высокую позицию в рейтинге получили трудности, обусловленные внешними 

причинами (см. табл. 4 в описании к помещенной в репозиторий базе данных [13]). 

Педагоги-психологи отмечают следующие дефициты, занимающие первые 5 мест в 

рейтинге: проблема оплаты труда (4,06±1,08); избыточное количество документации 

(3,84±1,16); дефицит специалистов сопровождения – социальных педагогов, психологов, 

логопедов, дефектологов, тьюторов, ассистентов (3,67±1,33); а также отсутствие 

необходимой методической поддержки педагога-психолога в разработке рабочих 

коррекционно-развивающих программ и программ психологической поддержки (3,34±1,38); 

неадекватность распределения нагрузки по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся на специалиста (3,20±1,42). 

Сравнительно высокий рейтинг среди дефицитов занимают утверждения о 

недостаточности подготовки для сопровождения учеников из семей мигрантов (3,03±1,28) и 

учеников с сенсорными нарушениями (2,88±1,29). При этом одну из наименьших трудностей 

у большинства респондентов вызывает «эффективное участие в адаптации образовательной 

программы обучающихся с нарушениями интеллекта» – 22-е место в рейтинге из 24-х 

(2,22±1,24). Наименьшие сложности у педагогов-психологов вызывает возможность 

эффективного взаимодействия с другими специалистами по коррекционно-развивающим 

направлениям работы (1,64±0,8), что может говорить о налаженной системе командного 

взаимодействия в инклюзивных школах. Этот факт, по-видимому, подтверждает и 

находящиеся на нижних позициях рейтинга трудностей утверждения об отсутствии 

адекватной административной поддержки для осуществления образования и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (2,30±1,29), об отсутствии поддержки идеи включения детей с ОВЗ в 

совместное обучение в общих классах (1,97±1,03), о недостатке в информировании 

родителей о возможностях психолого-педагогической поддержки в школе и иных 

организациях по месту жительства (2,31±1,17). Такое положение данных утверждений в 

рейтинге трудностей означает, что респонденты, скорее, не согласны с их содержанием. Это 

говорит о том, что идея инклюзии в целом принимается в инклюзивных школах и 

администрация способствует созданию условий, в том числе и информационных, для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном процессе. 

Как показал дисперсионный анализ (табл. 4), наблюдалось достоверное различие между 

тремя условно выделенными группами утверждений (выражающих согласие, 

неопределенное отношение или несогласие; подробнее см. раздел «Методы») в опроснике 

Трудности (статистика F=55,03, ст.св. – 2; p<0,001). 
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Таблица 4 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA 

 

Сумма 

квадратов 
ст.св. 

Средний 

квадрат F p 

Между группами 6,364 2 3,182 55,031 ,000 

Внутри групп 1,214 21 ,058 
  

Итого 7,579 23 
   

 

Эксплораторный факторный анализ, который позволил бы определить латентные 

переменные в опроснике Трудности, не проводился в данном пилотном исследовании по 

причине недостаточного объема выборки. 

 

Таблица 5 

Апостериорные критерии. Множественные сравнения. Достоверно значимая разность, 

критерий Тьюки 

Группы 

сравнения (I) 

Группы 

сравнения (J) 

Разность 

средних (I-J) 

Стд. 

ошибка p 

95%-ный доверительный 

интервал 

 

  
  

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

1,00 2,00 -,614 ,105 ,000 -,879 -,349 

3,00 -1,586 ,157 ,000 -1,980 -1,191 

2,00 1,00 ,614 ,105 ,000 ,349 ,879 

3,00 -,971 ,158 ,000 -1,370 -,572 

3,00 1,00 1,586 ,157 ,000 1,191 1,980 

2,00 ,971 ,158 ,000 ,572 1,370 

 

Апостериорный тест Тьюки (табл. 5) по опроснику Трудности показал наличие 

достоверно значимых разностей (p<0,001) между всеми группами утверждений 

(выражающих согласие, неопределенное отношение или несогласие). Этот результат говорит 

о том, что между группами утверждений опросника Трудности имеются достоверные 

отличия, в частности группа утверждений, вызвавших согласие респондентов и касающихся 

проблемы оплаты труда, избыточного количества документации и дефицита специалистов 

сопровождения, о которой речь шла выше, достоверно отличается от остальных. 

Дефициты, связанные с необходимыми педагогам-психологам компетенциями для 

сопровождения обучающихся с ООП в условиях инклюзии, располагаются в середине 

рейтингового списка (средний балл от 2,2 до 2,8). Такое положение в рейтинге выражает ту 

или иную степень несогласия с ними респондентов, что говорит о достаточной уверенности 

педагогов-психологов в своей компетентности по сопровождению таких детей. 

Это подтверждает и рейтинг ответов по опроснику Эффективность (см. табл. 3 в 

описании к помещенной в репозиторий базе данных [13]). В списке из 18 утверждений 

опросника Эффективность наибольший средний балл имеют утверждения, связанные с 
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высокой самооценкой таких умений, как: возможность наладить взаимоотношения между 

учениками; проведение консультаций и поддержка учеников в обсуждении интересов, 

планов, личностных проблем, учебных трудностей, вопросов самопознания, 

профессионального самоопределения; умение взаимодействовать с педагогами, родителями, 

специалистами по разработке индивидуального образовательного маршрута; умение 

проводить диагностику и коррекционно-развивающие занятия (4,01±0,92). Наименьший 

средний балл, но тем не менее достаточно высокий у утверждения «Я умею информировать 

и просвещать тех, кто мало знает о принципах и подходах инклюзивного образования, об 

особенностях развития обучающихся с ООП» (3,67±1,03). Это соответствует тому, что 

большинство респондентов, скорее, согласны с этим утверждением. 

 

Обсуждение результатов 

В последнее время в профессиональном сообществе активно обсуждается вопрос об 

актуализации профессионального стандарта педагога-психолога в связи с расширением 

задач, которые ему приходится решать в современных условиях. Эти задачи связаны в том 

числе с расширением категорий обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической 

поддержке, а следовательно ‒ с обогащением функционала педагога-психолога [1; 2; 14]. 

Согласно недавним исследованиям [16], представления педагогов-психологов о своих 

профессиональных функциях часто ограничиваются традиционными функциями 

(психодиагностика, коррекционно-развивающие занятия, консультирование, просвещение). 

Эти представления либо совсем не включают, либо чаще всего не включают в себя задачи 

психологической экспертизы комфортности и безопасности образовательной среды, 

психолого-педагогического сопровождения реализации адаптированных основных и 

дополнительных образовательных программ и консультирования обучающихся с ОВЗ, а 

также коррекционно-развивающую работу и взаимодействие с педагогами по вопросам 

психологической поддержки обучающихся в преодолении трудностей в обучении и 

социальной адаптации, что составляет важный элемент участия педагогов-психологов в 

создании инклюзивной образовательной среды и сопровождении различных категорий 

обучающихся с ООП и требует от них определенных компетенций. Расширение круга задач 

педагога-психолога и при этом недостаток компетенций в возможностях их решения могут 

существенно снижать эффективность профессиональной деятельности. 

В соответствии с нашими исследованиями компетентностный профиль охватывает 

когнитивный, мотивационно-установочный, поведенческий и рефлексивный компоненты 

[18]. Воспринимаемая готовность и способность являются важными субъективными 

условиями осуществления профессиональной деятельности [3; 5; 9; 17]. Согласно теории 

запланированного поведения, использованной при разработке опросников по самооценке 

отношения к инклюзии, намерения, опасений и самоэффективности педагогов и 

специалистов в инклюзивном образовании [25; 26; 27], позитивное отношение к 

планируемой деятельности и убеждение в достижимости ее результата выступают 

предикторами намерения ее реализовать, тогда как опасения (concerns) относительно 

наличия различных обстоятельств, мешающих достижению результата, или относительно 

своей способности его достичь уменьшают намерение реализации деятельности. Это и 
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наблюдалось в нашем пилотном исследовании, где отношение к инклюзии (Отношение) и 

воспринимаемая Эффективность в деятельности поддержки обучающихся с ООП были 

положительно связаны с ответами по опроснику Намерение и отрицательно – с ответами по 

опроснику Трудности; при этом, исходя из описательной статистики по опросникам (табл. 

2), проявлялись: высокий уровень согласия с позитивным отношением к инклюзии и высокая 

самооценка своей эффективности, а также относительно низкий уровень согласия с наличием 

серьезных препятствий и дефицитов для осуществления своей профессиональной 

деятельности в условиях инклюзии. Представленный в табл. 3 характер корреляционных 

связей соответствует по направленности полученным результатам на аналогичных 

опросниках как нами [18], так и в международных исследованиях [25; 26; 27]. 

 

Заключение 
В данном исследовании мы сфокусировались на оценке условий и дефицитов 

профессиональной деятельности педагогов-психологов, работающих в школах с высоким 

уровнем развития инклюзии. 

Корреляционный анализ связей между опросниками, как и описательная статистика 

ответов на них, показывает, что педагоги-психологи, участвовавшие в опросе, проявили 

довольно высокий уровень готовности и способности к реализации психолого-

педагогической поддержки обучающихся с ООП в условиях инклюзивного образования. Это 

связано, с одной стороны, с инклюзивной политикой, проводимой администрацией 

инклюзивных школ, что подтверждают находящиеся на нижних позициях рейтинга 

трудностей утверждения об отсутствии адекватной административной поддержки для 

осуществления образования и сопровождения обучающихся с ОВЗ (2,30±1,29) и отсутствии 

недостатка в информировании родителей о возможностях психолого-педагогической 

поддержки в школе и иных организациях по месту жительства (2,31±1,17), а также с 

формируемой инклюзивной культурой, которая проявляется в том числе через несогласие с 

утверждением об отсутствии в школе поддержки идеи включения детей с ОВЗ в совместное 

обучение в общих классах (1,97±1,03). Тем не менее в качестве основных препятствий для 

реализации своей деятельности педагоги-психологи называют недостаточную оплату работы 

по сопровождению детей с ОВЗ в условиях инклюзии, дефицит специалистов 

сопровождения, а также избыток документации. Возможно, также стоит обратить внимание 

на усиление методической поддержки педагогов-психологов и более равномерное 

распределение нагрузки по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся на 

специалиста. Эти трудности внешнего порядка требуют принятия определенных 

управленческих решений. 

При этом инклюзивная практика психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ООП представлена наличием компетенций и отсутствием внутренних 

трудностей в поддержке большинства категорий детей с ОВЗ, хотя с несколько большими 

затруднениями респонденты сталкиваются при сопровождении детей из семей-мигрантов и 

учеников с сенсорными нарушениями. В реализации инклюзивной практики по 

профилактике буллинга педагоги-психологи чувствуют себя менее уверенно. А вот в 

организации профессионального взаимодействия с учителем в школе, в возможности 
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наладить взаимоотношения между учениками, проведении консультаций и поддержке 

учеников в обсуждении интересов, планов, личностных проблем, учебных трудностей, 

вопросов самопознания, профессионального самоопределения, в умении взаимодействовать 

с педагогами, родителями, специалистами по разработке индивидуального образовательного 

маршрута, умении проводить диагностику и коррекционно-развивающие занятия педагоги-

психологи ставят себе высокие баллы (соответствующие ответу «Скорее согласен»). 

Таким образом, в школах с высоким уровнем инклюзии в основном создаются внешние 

условия, связанные с реализацией инклюзивной политики и культуры, что позволяет 

педагогам-психологам ощущать высокую степень самоэффективности в реализации 

инклюзивных практик. 

В качестве ближайшей перспективы исследования целесообразно изучить условия и 

дефициты профессиональной деятельности педагогов-психологов в школах с низким и 

средним уровнями развития инклюзии, используя при этом не только метод самооценки, но 

и фокус-группы. 

Результаты проведенного исследования могут использовать руководители 

образовательных программ подготовки педагогов-психологов в вузах, чтобы повысить 

степень готовности молодых специалистов к реализации своей профессиональной 

деятельности в условиях работы с учащимися с ООП в инклюзивных образовательных 

организациях, поскольку самооценка готовности к реализации инклюзивной практики 

позволяет выявить те компетенции, которые, по мнению специалистов, у них сформированы, 

а каких компетенций им не хватает. При этом учет полученных результатов позволит внести 

конкретные изменения в содержание подготовки, дизайн программ, практическую 

подготовку студентов психолого-педагогического направления. Администрация 

образовательных организаций на основе полученных результатов о дефицитах и трудностях, 

с которыми имеют дело педагоги-психологи инклюзивных школ, может планировать как их 

дополнительное профессиональное обучение, так и кадровую политику организации. 
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Исследование, описанное в статье, посвящено изучению связи между 

представлениями юношей и девушек о своем будущем и результатами, 

полученными ими на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Было 

проведено двухэтапное исследование, в ходе которого сначала выявлялись 

содержательные элементы прогнозирования будущего участников, а затем эти 

данные сопоставлялись с образовательными достижениями респондентов. 

Выборка исследования составила 150 человек от 18 до 28 лет. На первом этапе 

использовалась методика И.С. Кона «Я через пять лет», на втором этапе 

респондентам предъявлялись результаты первого этапа и задавались вопросы 

относительно их достижений. Исследование показало, что юноши и девушки, 

получившие высокие результаты на ЕГЭ, чаще использовали слова «знаю» и 

«сделаю» в своих представлениях о будущем. Обнаружена связь между 

оценками, полученными на ЕГЭ, и оценкой удовлетворенности своими 

достижениями. Юноши и девушки, сдавшие ЕГЭ на высокие баллы, оценивают 

достижение своих планов ниже, чем те, кто сдал экзамен на меньший балл. 

Отсутствие достижений при высоких баллах, полученных на ЕГЭ, связывается 

респондентами с изменившимися обстоятельствами или с нехваткой времени, а 

при хороших результатах – со строгим следованием планам. Полученные 

результаты могут быть полезны в практической работе с современными 

юношами и девушками при обсуждении с ними планов относительно 

будущего. 

Ключевые слова: юношеский возраст; юноши и девушки; временная 

перспектива; представления о будущем; образ будущего; единый 

государственный экзамен; результаты единого государственного экзамена; 

ЕГЭ; психологические факторы, влияющие на результаты ЕГЭ; 

образовательная успешность; образовательные достижения; образовательные 

результаты; академическая успеваемость. 

Для цитаты: Шилова Н.П. Представления юношей и девушек о будущем и результаты 

государственной итоговой аттестации [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические 

исследования. 2024. Том 16. № 4. C. 96–108. DOI:10.17759/psyedu.2024160407 

mailto:ivanov@yandex.ru
mailto:ivanov@yandex.ru


Шилова Н.П. 

Представления юношей и девушек о будущем и 

результаты государственной итоговой аттестации 

Психолого-педагогические исследования. 2024. 

Том 16. № 4. С. 96–108. 

 

Shilova N.P. 

The Ideas of Boys and Girls About the Future and the 

Results of the State Final Certification 

Psychological-Educational Studies. 2024.  

Vol. 16, no. 4, pp. 96–108. 

 

 

97 

The Ideas of Boys and Girls About the Future and the Results 

of the State Final Certification 

Natalia P. Shilova 
Moscow City University, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1511-840X, e-mail: npshilova@outlook.com 

The research described in the article is devoted to the study of the relationship 

between the ideas of boys and girls about their future and the results they received on 

the unified state exam (USE). A two-stage study was conducted, during which the 

meaningful elements of predicting the future of the participants were first identified, 

and then these data were compared with the educational achievements of the 

respondents. The study sample consisted of 150 people aged 18 to 28 years. At the 

first stage, the I.S. Cohn methodology "I am in five years" was used, at the second 

stage, the respondents were presented with the results of the first stage and asked 

questions about their achievements. The study showed that boys and girls who 

received high results on the Unified State Exam more often used the words "I know" 

and "I will do" in their ideas about the future. A connection was found between the 

grades obtained on the Unified State Exam and the assessment of satisfaction with 

one's achievements. Boys and girls who passed the exam with high scores rate the 

achievement of their plans lower than those who passed the exam with a lower score. 

The lack of achievements with high scores obtained on the Unified State Exam is 

associated by respondents with changed circumstances or lack of time, and with good 

results – with strict adherence to plans. The results obtained can be useful in practical 

work with modern boys and girls when discussing plans for the future with them. 

Keywords: adolescence; boys and girls; time perspective; ideas about the future; 

image of the future; unified state exam; results of the unified state exam; USE; 

psychological factors affecting the results of the USE; educational success; 

educational achievements; educational results; academic performance. 

For citation: Shilova N.P. The Ideas of Boys and Girls About the Future and the Results of the 

State Final Certification. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya = Psychological-Educational 

Studies, 2024. Vol. 16, no. 4, pp. 96–108. DOI:10.17759/psyedu.2024160407 (In Russ.). 

Введение 
Анализ научных публикаций свидетельствует о значительном объеме исследовательских 

работ, направленных на выявление факторов, влияющих на успех учащихся в 

образовательных организациях [1; 9; 10; 11; 13; 19; 26]. Исследователи данной проблематики 

подчеркивают важность определения прогностических параметров в выявлении 

образовательных успехов или неуспешности [23]. В российских исследованиях основные 

причины этого видятся в психофизиологических, психологических и профессиональных 

особенностях участников образовательного процесса. В зарубежной психологической 

традиции, напротив, основным фактором школьной успешности/неуспешности считается 

mailto:ivanov@yandex.ru
mailto:ivanov@yandex.ru


Шилова Н.П. 

Представления юношей и девушек о будущем и 

результаты государственной итоговой аттестации 

Психолого-педагогические исследования. 2024. 

Том 16. № 4. С. 96–108. 

 

Shilova N.P. 

The Ideas of Boys and Girls About the Future and the 

Results of the State Final Certification 

Psychological-Educational Studies. 2024.  

Vol. 16, no. 4, pp. 96–108. 

 

 

98 

социально-экономическая обстановка. Например, считается, что академическая успешность 

учащихся тесно связана с социально-экономическим положением и благосостоянием их 

семей [17]. В качестве психологических особенностей учащихся, влияющих на успешность 

образования, часто рассматриваются такие переменные, как мотивация, вовлеченность, 

саморегулирование и т.д. [8; 20]. 

Сознательное саморегулирование играет важную роль в успехах учащихся на протяжении 

всего периода обучения [7; 20]. Так, значительные связи обнаруживаются между 

образовательными успехами юношей/девушек и их когнитивной и поведенческой 

вовлеченностью в процесс образования [18], что часто достигается в этом возрасте за счет 

осознания будущей профессиональной деятельности. 

Основным показателем успеха школьного обучения в современной России считается 

результат, полученный на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Подготовка и сдача 

этого экзамена имеют решающее значение для дальнейшего профессионального образования 

современных юношей и девушек. В настоящее время большая часть заданий этого экзамена 

ориентирована на проверку умения юношей/девушкой сформулировать собственную точку 

зрения и обосновать ее аргументами, опирающимися на знание предмета. Успешная сдача 

экзамена позволяет реализовать цели, связанные с профессиональным образованием, 

будущей профессиональной деятельностью и в целом с реализацией своих представлений о 

будущем. 

Формирование представления о личном психологическом будущем играет важную роль в 

юношестве. Mello, Barber, Vasilenko, Chandler & Howell (2022) на основе своих исследований 

заключили, что отношение к временной перспективе меняется с возрастом. Подростки и 

молодые люди чаще думают о будущем, но чем старше становится человек, тем больше он 

обращается к настоящему [24]. Согласно исследованиям зарубежных ученых, временная 

перспектива будущего считается одним из факторов, оказывающих первостепенное влияние 

на поведение человека [3; 15]. В том числе проведен ряд исследований, анализирующих, как 

временная перспектива связана с психологическими и поведенческими особенностями 

человека, как временная перспектива определяет его ценности и цели. Baird, Webb, Sirois & 

Gibson-Miller (2021) выявили, что определенное отношение к временной перспективе 

будущего связано с навыками саморегуляции человека и влияет на достижение 

определенных результатов и целей, в том числе связанных с обучением [25]. Также Н.Л. 

Лукина и Е.А. Соловьева (2019) выявили закономерность, показывающую, что чем на более 

длительный срок юноша и девушка определяют результативность своей будущей жизни, тем 

более высокий уровень профессионального образования они выбирают [5]. 

В российских исследованиях приводятся данные об осознанности и самостоятельности 

выбора предметов для сдачи экзаменов [12], о взаимосвязи уровня интеллекта и волевого 

потенциала с результатами экзаменов [6], о связи высоких баллов ЕГЭ с успешностью 

обучения в вузе [2], при этом вопросы взаимосвязи результатов ЕГЭ и представлений о 

будущем остаются неизученными. 

Учитывая, что в современной российской реальности достижение желаемых результатов в 

юношеском возрасте во многом связывается с ЕГЭ, изучение связи содержательных 

представлений о будущем с образовательными результатами, полученными на ЕГЭ, 

становится весьма актуальным. 
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Выборка и методика исследования 

Наше исследование фокусируется на анализе взаимосвязи между представлениями о 

собственном будущем у современной молодежи и их результатами на ЕГЭ. 

Исследование началось с использования методики «Я через пять лет» И.С. Кона [4]. В 

соответствии с методикой участники писали эссе о том, как они видят свою жизнь через пять 

лет. Наш анализ позволил выявить значимость отдельных слов, употребляемых юношами и 

девушками в текстах эссе. Объем эссе не ограничивался. 

На втором этапе исследования, состоявшегося спустя 2,5 года после первого, был 

осуществлен дополнительный опрос тех же респондентов. Были соотнесены представления о 

будущем респондентов с их академическими достижениями в форме ЕГЭ. 

Участие в исследовании приняли 150 человек от 18 до 28 лет. Среди них 62 человека – 

юноши и 88 – девушки, их средний возраст составил 22,31 года. Для оценки значимости 

различий на этом этапе использовались таблицы сопряженности и коэффициент хи-квадрат, 

корреляционный анализ проводился при помощи коэффициента корреляции Спирмена. 

 

Результаты исследования 

Сравнение встречаемости ключевых слов в эссе респондентов, успешно сдавших ЕГЭ 

хотя бы по одному из предметов на оценку от 81 до 100 баллов (отлично), и всех остальных 

изображено на диаграмме (см. рисунок). 

 

 

Рис. Доля часто встречающихся в эссе слов, % 

 

Изображенные на рисунке данные отражают различия в употреблении различных слов 

при описании собственного будущего респондентами в зависимости от результатов ЕГЭ. 

Основные различия касаются слов: «работа», «хочу», «знаю», «сделать». Так, слово «работа» 

использовалось в 72% эссе, написанных всеми респондентами, но при этом только в 15,1% 
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эссе, написанных теми, кто сдал ЕГЭ на высокий балл (81-100 баллов). Слово «хочу» 

использовалось в 59,3% эссе всех респондентов и только в 30,2% сочинений у тех, кто сдал 

ЕГЭ на высокий балл. Слова «сделать» и «знаю» показывают обратную динамику в 

использовании их респондентами. Так, слово «сделать» при описании своего будущего 

использовали 35,8% высокобалльников, участвовавших в исследовании, и только 13,0% из 

остальных респондентов, а слово «знаю» употребляли 37,7% высокобалльников и только 

24,4% из остальных респондентов. Эти различия были подтверждены анализом, 

проведенным с использованием коэффициента хи-квадрат (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Различия в употреблении основных слов в сочинениях отличников и всех остальных 

участников исследования (N=150) 

Слова в 

описании 

будущего 

Использование 

значимых 

слов/стандартизирова

нный остаток 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

х
и

-к
в
ад

р
ат

 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 

Число степеней 

свободы/Количество ячеек с 

ожидаемым количеством меньше 

5/Минимальное ожидаемое 

количество 

Остальные 

участники 

исследовани

я (n=97) 

Отличн

ики 

(n=53) 

«работа» 4,14 −4,14* 16,274 0,000 Df=1/0 ячейки (0%)<5/min 28,07 

«хочу» 2,10* −2,10* 3,951 0,046 Df=1/0 ячейки (0%)<5/min 24,68 

«знаю» −2,39* 2,39 4,976 0,025 Df=1/0 ячейки (0%)<5/min 12,32 

«сделать» −4,32* 4,32* 16,985 0,000 Df=1/0 ячейки (0%)<5/min 7,88 

Условные обозначения. * – значение стандартизированного остатка выше пограничного (−2; 

2). 

 

Табл. 1 отражает существенные различия в употреблении выделенных слов между 

участниками исследования, достигшими высоких баллов на экзамене ЕГЭ, и остальными 

участниками. Затем был проведен корреляционный анализ между результатами экзамена и 

степенью достижения того, что удалось реализовать из описанного в эссе на тему «Я через 

пять лет» (табл. 2). 

Для проведения анализа мы просили участников исследования оценить по пятибалльной 

шкале, насколько все из описанного в их письмах (в 2018 году) получилось реализовать на 

момент проведения второго опроса (в 2021 году), а также сообщить балл, полученный на 

ЕГЭ в ранговой шкале. В исследовании использовалась следующая шкала экзаменационных 

оценок: 4 = от 81 до 100 баллов, 3 = от 61 до 80 баллов, 2 = от 24 до 60 баллов, 1 = от 23 до 0 

баллов. Таким образом, корреляция, показанная в табл. 2, означает, что чем выше балл, 

полученный на ЕГЭ, тем ниже участник исследования оценивает свои достижения, 

сравнивая их с описанием себя в будущем по методике И.С. Кона. 

 

Таблица 2 

Связь между результатом экзамена и самооценкой того, что получилось реализовать из 

описанного в сочинении «Я через пять лет» 
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Результаты ЕГЭ 
Коэффициент 

Спирмена 
Значимость 

Экзамен по математике (n=150) -0,492 0,000*** 

Экзамен по русскому языку (n=150) -0,410 0,000*** 

Экзамен по выбору (n=109) -0,229 0,017* 

Условные обозначения. *** – корреляции значимы при 0,001; * – корреляции значимы при 

0,05. 

 

В табл. 2 представлены связи между ответами на вопрос о видении собственного 

будущего (описанного в 2018 году) и результатами ЕГЭ. Согласно этим данным, юноши и 

девушки, которые показали высокие результаты в рамках ЕГЭ (81-100 баллов), проявляют 

склонность к более скромной оценке своих достижений, чем те, кто показал более низкие 

результаты на экзамене. В свою очередь те, кто получил низкие баллы, утверждают, что 

выполнение поставленных целей удалось им за половину отведенного срока (за 2,5 года – с 

2018 по 2021 годы). 

Ответы на вопрос «Почему что-то из запланированного не получилось?» значительно 

разнятся в зависимости от результатов, полученных на экзамене ЕГЭ (см. табл. 3). Варианты 

ответов на данный вопрос формулировались с помощью трех экспертов. Критерии отбора 

экспертов – наличие степени кандидата или доктора наук по психологии или педагогике. 

Кроме трех вариантов ответов, указанных ниже1, участникам исследования предлагался 

ответ – «другое, напишите». Этот ответ не был выбран ни одним респондентом. 

 

Таблица 3 

Различия в ответах респондентов, получивших разные баллы на ЕГЭ, на вопрос 

«Почему что-то из запланированного не получилось?» (N=150) 

Результаты ЕГЭ 

Ответ на вопрос «Почему 

что-то из 

запланированного не 

получилось»/стандартизир

ованный остаток 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

х
и

-к
в
ад

р
ат

 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 

Число степеней 

свободы/Количество 

ячеек с ожидаемым 

количеством меньше 

5/Минимальное 

ожидаемое 

количество 
11 

(n=66) 

2 

(n=36) 

3 

(n=48) 

Результаты по всем 

экзаменам от 81 до 

100 баллов (n=15) 

0,66 2,04* −2,57* 50,386 0,000 Df=8/2 ячейки 

(13,33%)<5/min 3,6 

Результаты по всем 

экзаменам от 61 до 

80 баллов (n=24) 

2,23* −0,19 −2,20* 

Результаты по всем 

экзаменам от 24 до 

−2,91* 1,66 1,57 

                                                      
1Варианты ответов на вопрос «Почему что-то из запланированного не получилось?»: 

1. Все идет по плану, просто еще не прошло пять лет. 

2. Изменились обстоятельства и, соответственно, планы. 

3. Будет все так, как и предполагалось, но позже, чем через пять лет. 
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60 баллов (n=8) 

Есть только один 

высокий результат – 

от 81 до 100 баллов 

(n=39) 

−2,69* −2,87* 5,49* 

Все оценки – от 23 

до 80 баллов (n=19) 

1,93 −0,15 −1,92 

Условные обозначения. * – значение стандартизированного остатка выше пограничного (−2; 

2). 

 

Исследование показало, что высокобалльники (набравшие на ЕГЭ 81–100 баллов) чаще 

других участников исследования указывают на изменение обстоятельств и планов в качестве 

причины недостижения желаемых результатов. 

Для тех, у кого высокий балл только по одному предмету, важным является строгое 

следование плану со значительным пересмотром сроков. «Хорошисты» (все экзамены сданы 

на 61–80 баллов) уверены, что у них все идет по плану. 

 

Обсуждение результатов 

Данные представленного исследования отражают связь между образовательными 

результатами и видением будущего в период юности. 

Согласно предыдущим выводам коллег, психометрический интеллект был и остается 

наиболее сильным и универсальным индикатором академического успеха [1]. Более того, 

осознанная саморегуляция рассматривается как универсальный ресурс, способствующий 

успеху в течение всего образовательного процесса [7; 20], в то время как мотивация 

сопровождается умеренным, но значительным влиянием на успеваемость [21]. Школьная 

вовлеченность как внешний индикатор мотивации также имеет существенную связь с 

академическими успехами: чем выше уровень вовлеченности, тем выше результаты [18; 22]. 

Наше исследование подчеркивает, что в семантическом значении представлений о 

будущем юношей и девушек эти психологические особенности личности находят свое 

выражение в словах «знаю» и «сделаю». 

Более того, результаты ЕГЭ связаны с оценкой достижения собственных планов на 

будущее. В предыдущих работах изучалась связь временной перспективы и самооценки [24]. 

Также большое количество исследований рассматривало связь мотивации с успешностью 

обучения в юношестве [14; 16; 26]. Однако связь между оценкой достижения личных целей 

на будущее и образовательными результатами не получила должного внимания. Результаты 

нашего исследования показывают, что юноши и девушки, достигшие высоких баллов на 

едином государственном экзамене, демонстрируют более низкую самооценку достижения 

своих планов по сравнению с теми, кто получил более низкую оценку ЕГЭ. 

В предыдущих исследованиях указывалось, что временная перспектива считается одним 

из наиболее важных факторов, влияющих на поведение человека [15]. Зимбардо, Бойд (2010) 

отмечали, что временная перспектива оказывает сильное влияние на когнитивную и 

поведенческую сферу личности [3]. Baird, Webb, Sirois & Gibson-Miller (2021) выявили, что 

определенное отношение к временной перспективе будущего связано с навыками 

саморегуляции и влияет на достижение личностью целей и желаемых результатов [25]. Наши 
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данные, в свою очередь, показывают, что различия в объяснении причин недостижения 

целей, намеченных юношами/девушками, зависят от полученных результатов ЕГЭ. Так, 

ребята, получившие высокие баллы по всем предметам, видят причину отсутствия 

достижения целей в изменившихся обстоятельствах, а те, у кого высокий балл только по 

одному предмету, объясняют отсутствие достижений тем, что им не хватает времени. 

Юноши и девушки, получившие хорошие результаты по всем сдаваемым экзаменам, чаще 

объясняют отсутствие достижений тем, что все идет по плану, просто еще не прошло пять 

лет. 

 

Выводы 
Согласно проведенному исследованию, были сделаны следующие выводы: 

Представление своей будущей жизни с учетом собственных знаний и возможности 

самостоятельного действия является ключевым аспектом успешной сдачи экзаменов для 

современной молодежи. Так, участники исследования, получившие высокий балл по ЕГЭ, 

чаще выражают уверенность в своих знаниях и способности действовать самостоятельно, 

чем остальные (через слова «знаю» и «сделаю»). 

Кроме того, оценки по ЕГЭ связаны с оценкой достижения собственных планов. Те, кто 

получил высокую оценку (81–100 баллов), склонны недооценивать свои достижения по 

сравнению с теми, кто не достиг таких высоких результатов. В то же время выпускники с 

более низкими баллами отмечают, что достигли успехов значительно быстрее 

запланированных сроков. Возможной причиной этого может быть неопределенность планов 

на будущее, что в свою очередь может привести к уменьшению требований к себе и уровня 

предварительной подготовки. 

Объяснение причин недостижения намеченных планов юношами/девушками различается 

в зависимости от результатов ЕГЭ. При высоких баллах по всем предметам причины 

отсутствия достижений связываются с изменившимися обстоятельствами и планами только 

по одному предмету с нехваткой времени, а при хороших результатах – по всем предметам, 

причины отсутствия достижений видятся в строгом следовании планам, согласно которым 

будущее описывалось на пятилетнюю перспективу. 

 

Заключение 
Ограничениями данного исследования являются малый размер выборки и отсутствие 

анализа гендерных различий. Обнаруженные связи между содержательным представлением 

о будущем и оценкой собственных достижений с образовательными результатами имеют 

ценность для психологов образовательных организаций, разрабатывающих программы 

поддержки старшеклассников в вопросах подготовки к государственной итоговой 

аттестации, будущего профессионального самоопределения и работы с талантливой 

молодежью. Кроме того, выявленные связи оценок ЕГЭ с оценкой собственных достижений 

представляют собой предмет для последующего анализа с целью исследования влияния 

полученных результатов в зависимости от пола респондентов. 
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Представлены результаты исследования, в котором сопоставляются чтение и 

понимание двух идентичных по содержанию версий учебного гипертекста – 

электронного и печатного. Актуальность работы определяется важной ролью 

гипертекстовых структур в системе современных цифровых технологий, 

необходимостью обучения школьников эффективным стратегиям навигации, поиска и 

анализа гипертекстовой информации. В исследовании приняли участие 108 учащихся 

7-8 классов средних школ Москвы и Московской области. В качестве стимульного 

материала использовался специально сконструированный учебный гипертекст 

гуманитарного содержания. Сравнительный анализ электронного и печатного 

гипертекста осуществлялся по следующим параметрам: понимание общего содержания 

текста, понимание концептуальной и фактуальной информации. Обнаружено, что 

учащиеся, работавшие с электронным гипертекстом, значимо лучше (р<0,05), чем 

работавшие с бумажным вариантом, справились с диагностическим тестом в целом и с 

вычитыванием фактуальной информации в частности, в то время как в понимании 

концептуальной информации значимых различий выявлено не было (р>0,05). Вне 

зависимости от формата чтения большинство испытуемых продемонстрировали 

поверхностное понимание: всего 9,7% учащихся сумели полностью верно понять и 

сформулировать главную мысль текста и около половины (50,5%) с заданием не 

справились. Полученные данные позволяют сделать вывод, что, хотя работа с 

гипертекстом успешнее осуществляется в цифровой среде, преобладание частичного, 

недостаточно полного и точного понимания указывает на необходимость проведения в 

школах специальной регулярной работы по обучению школьников эффективным 

стратегиям взаимодействия с гипертекстом как с экрана, так и с листа. 

Ключевые слова: электронный учебный гипертекст; бумажный гипертекст; понимание; 

подростки; фактуальная информация; концепт. 
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The article presents the results of a study comparing reading and understanding of two 

identical versions of educational hypertext – electronic and printed. The relevance of the work 

is determined by the important role of hypertext structures in the system of modern digital 

technologies, the need to teach schoolchildren effective strategies for navigation, search and 

analysis of hypertext information. The study involved 108 students in grades 7-8 of secondary 

schools in Moscow and the Moscow region. A specially designed educational hypertext of 

humanitarian content was used as a stimulus material. A comparative analysis of electronic 

and printed hypertext was carried out according to the following parameters: understanding 

of the general content of the text, understanding of conceptual and factual information. It was 

found that students who worked with electronic hypertext coped with the diagnostic test in 

general and with understanding factual information in particular significantly better (p<0,05) 

than those who worked with the paper version. As for the conceptual information, the 

differences were insignificant (p>0,05). Regardless of the reading format, most students 

demonstrated superficial comprehension: only 9,7% of them were able to fully correctly 

understand and formulate the main idea of the text, and about half (50,5%) failed to complete 

the task. The data obtained allow us to conclude that, although working with hypertext is more 

successful in a digital environment, the prevalence of incomplete and inaccurate 

understanding indicates the need for special regular work in schools to teach students effective 

strategies for interacting with hypertext both from screens and from paper. 

Keywords: electronic educational hypertext; paper hypertext; comprehension; teenagers; 

factual information; concept. 
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Введение 
Одним из основных направлений в области психологии чтения в настоящее время являются 

сравнительные исследования чтения с листа и с экрана, и важное место среди них занимает 

изучение гипертекстовых структур. В широком смысле под гипертекстом понимается любой 

текст, содержащий ссылки на другие тексты, а само понятие используется по отношению не 

только к электронным документам, но и к традиционным книгам, возникшим задолго до 

изобретения интернета (к древнейшим типам гипертекстовых структур относят Библию, 

печатные словари и энциклопедии, части которых связаны перекрестными ссылками). В узком 

смысле термин «гипертекст» обозначает «особый вид письменной коммуникации в 

компьютерной среде, представляющий нелинейный процесс чтения и письма, 

характеризующийся сегментацией и возможностью множественного выбора» [12, с. 52]. В 

нашем исследовании мы будем апеллировать к широкому толкованию гипертекста, 

разграничивая его электронный и печатный (бумажный) варианты. 

В настоящей статье рассматривается особая разновидность гипертекстовых структур – 

учебный гипертекст. В качестве рабочего примем следующее определение: учебный 

гипертекст – нелинейный текст определенной предметной области, содержащий ссылки на 

другие тексты различной модальности (вербальной, изобразительной, графической, аудио-, 

видео-, мультимедиа и др.). К числу особенностей учебного гипертекста относятся строгое 

соответствие учебной задаче, завершенность, целостность, четкая структура, ограниченное 

количество ссылок, содержащих достоверную информацию. Хотя обозначенная специфика 

учебного гипертекста свидетельствует о том, что он обладает высоким обучающим и 

развивающим потенциалом, без проведения эмпирических исследований данный тезис 

является, скорее, гипотетическим, требующим надежного научного обоснования. Прежде всего, 

представляется важным осуществить сопоставление электронного учебного гипертекста с 

идентичным традиционным текстовым форматом и на теоретическом, и на эмпирическом 

уровнях. 

Функционально-технологические и психологические особенности восприятия электронного 

гипертекста в сравнении с печатным привлекают внимание как отечественных [3; 5; 7; 9; 12; 

15], так и зарубежных [18; 22; 24; 28; 31] исследователей. 

Как отмечает А.Е. Войскунский, «познание посредством Интернета включает ряд действий, 

отличных от применявшихся в до-Интернетные эпохи», среди них – поиск по ключевым словам, 

умение обращаться с гипертекстами и вести навигацию методом «параллельных сессий» и др. 

[3, с. 9]. В зависимости от избранного порядка открытия гиперссылок и/или от игнорирования 

каких-то из них читатель гипертекста выстраивает индивидуальные «параллельные маршруты» 

чтения и осмысления гипертекста, тем самым проявляя бóльшую активность, чем читающий 

текст без гиперссылок [3, с. 10]. И.В. Куликова использует следующие параметры 

сопоставления электронного гипертекста и печатного текста: последовательность/линейность 

представления информации, степень соответствия движения по структуре текста 
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мыслительным процессам, законченность читательского маршрута, возможность внесения 

изменений в первоначальный текст, модальная однородность/разнородность и др. 

Соответственно, гипертекст характеризуется свойствами нелинейности, разветвленности 

структуры, неоднородности, индивидуальности чтения, а его специфические характеристики 

«дают обучаемым более широкие возможности для реализации речемыслительных операций 

уже на этапе восприятия информации» [9, с. 13-14]. Т.И. Рязанцева на основе анализа основных 

категорий гипертекста в сравнении с печатным текстом выделяет три группы особенностей 

гипертекстовых структур: а) содержательные: содержательный изоморфизм, многоуровневая 

семантическая иерархия (через систему разнообразных связей между гипотекстами 1 , что 

приводит к образованию принципиально иной текстовой модели – древовидного графа); б) 

структурно-строевые: сетевая организация, нелинейность, фрагментарность, виртуальность; в) 

функционально-прагматические: интерактивность, мультимедийность, информационная 

экстраполяция (возможность практически неограниченно наращивать гипотексты через 

установление новых связей) [13]. И.В. Шулер подчеркивает особую роль мультимедийности 

электронных гипертекстовых структур, которая «создает эмоциональный фон для восприятия 

информации, обеспечивает возможность психического движения от конкретной предметной 

наглядности к ассоциативности мышления, позволяет использовать ресурсы глубинной памяти 

и воображения» [16, с. 61]. 

В качестве самостоятельного исследователями ставится вопрос о специфике читательского 

поведения при взаимодействии с электронным и печатным гипертекстом. Так, К. Ханел с соавт. 

выделяют три модели читательского поведения для решения учебных задач: выполнение 

задания, исследование и отстранение [28]. На основе итогов исследования цифрового чтения 

PISA–2012 было выявлено, что учащиеся с низкими навыками чтения печатных текстов с 

большей вероятностью демонстрируют «отстраненные» модели поведения (формальный 

подход) при работе с электронным гипертекстом, чем опытные читатели. Исследовательский 

подход чаще проявляют учащиеся, обладающие развитыми навыками чтения печатных и 

цифровых текстов. Как ученые, так и педагоги-практики отмечают, что чем более 

компетентным является читатель, тем выше вероятность наличия у него заинтересованного 

подхода к чтению и выполнению заданий. 

Хотя развитые навыки чтения бумажных текстов в значительной степени определяют 

успешность овладения цифровым чтением, при недостаточном развитии навыков работы с 

электронными текстами, содержащими гиперссылки, пользователь может в этом 

киберпространстве потеряться и не справиться с исходной задачей, в том числе по причине 

повышения когнитивной нагрузки [30; 31]. Читатель электронного гипертекста должен владеть 

различными компетенциями, важными для успешного чтения с экрана: 1) уметь извлекать 

информацию не только из основного текста, но и из гиперссылок, а для этого эффективно 

осуществлять навигацию по гипертексту, выстраивая собственный читательский маршрут, 

решая, по каким ссылкам переходить, возвращаться ли к исходному тексту; 2) интегрировать и 

удерживать в рабочей памяти информацию из разных блоков гипертекста, устанавливать между 

ними смысловые связи; 3) анализировать и оценивать информацию на предмет актуальности и 

достоверности [1; 19; 22]. Все это приводит к возникновению новой стратегии чтения – 

гиперчтения, для которого характерны быстрый поиск информации, фильтрация, 
 

1  Под гипотекстом понимается минимальная текстовая единица гипертекста, доступная после открытия 

гиперссылки. 
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фрагментация, как результат – меньший объем чтения и упрощение понимания прочитанного 

текста [14]. 

Ф. Лим и В. Тох [25] выделяют три основных направления работы с учащимися при обучении 

их эффективному взаимодействию с цифровыми текстами, включающими гипертекстовые 

структуры: 1) формирование стратегий линейного и глубокого чтения, 2) развитие 

информационных умений, 3) повышение мультимодальной семиотической осведомленности. 

Первое из этих направлений для многих современных подростков является наиболее сложным, 

поскольку они зачастую не осознают важность глубокого чтения и не владеют 

соответствующими стратегиями. Этому способствует поверхностный стиль работы с 

информационными ресурсами, в том числе частые переходы по гиперссылкам, перескакивание 

с одного контента на другой, совмещение различных медиаактивностей и т.п. [17; 21]. При 

наличии гиперссылок повышается вероятность отвлечения внимания, потери концентрации на 

первоначальной задаче, и если для квалифицированного читателя справиться с этим не так 

сложно, то менее опытный читатель-подросток более подвержен влиянию отвлекающих 

факторов, что может отрицательно сказываться на результатах выполнения задания. В связи с 

этим следует проводить специальное обучение работе с гипертекстом, причем это касается как 

учителей, так и учеников, и относится не только к информационным текстам, но и к 

художественным [27]. 

Как показал проведенный обзор релевантных источников, многие процессы, связанные с 

чтением электронного гипертекста, достаточно хорошо изучены. Вместе с тем в контексте 

поставленной нами проблемы мало известно о том, как соотносятся между собой электронный 

и печатный гипертексты в восприятии самих учащихся, есть ли различия в уровне понимания 

электронного гипертекста и текста, читаемого с бумажных носителей. 

Цель работы – провести сравнительное исследование уровня понимания школьниками 7-8 

классов электронного и печатного гипертекста в ходе смыслового чтения. 

Гипотеза исследования. Поскольку современные подростки привыкли работать с 

гипертекстом, используя цифровые устройства, мы предположили, что они будут лучше 

понимать текст, представленный в электронном формате с гиперссылками (гипертекст), чем в 

бумажном формате с постраничными сносками, представляющими собой печатные аналоги 

гиперссылок. 

 

Методика и процедура исследования 
В ходе исследования 2024 г. был проведен констатирующий пилотажный эксперимент. В 

общую выборку вошли 108 учащихся 7-х (n=54) и 8-х (n=54) классов двух 

общеобразовательных организаций Москвы и Московской области (г. Химки). Из них 53,7% 

мальчиков и 46,3% девочек. Возраст учащихся – 13-15 лет (M=13,86; SD=0,65). На основе 

случайного распределения выборка была разделена на две группы: 45,4% учащихся работали 

с электронным гипертекстом, 54,6% – с бумажным (небольшое превалирование второй группы 

обусловлено техническим обеспечением школ: количеством компьютеров, за которыми могли 

параллельно работать учащиеся на уроке). 

Для выявления уровня понимания текста был использован авторский диагностический 

инструментарий, который включает две части: анкетную и собственно диагностическую. В 

анкете учащиеся указывали свой возраст, пол, класс. В основную часть вошли 12 заданий (5 

закрытого типа и 7 открытых, требующих краткого или развернутого ответа) на вычитывание 
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двух видов текстовой информации: фактуальной, т.е. описанных событий, места и времени 

действия, и концептуальной – «системы отраженных в тексте взглядов, мыслей и чувств 

автора» [4, с. 27]. На базе фрагмента из учебной книги «Пушкин, его друзья и современники», 

посвященного предкам А.С. Пушкина [6, с. 8-11], было разработано два варианта 

представления идентичного по содержанию стимульного текстового материала общим 

объемом 1058 слов (4,5 стр. формата А4): 1) электронный учебный гипертекст, включающий 

9 гиперссылок; 2) бумажный учебный гипертекст, содержащий 9 сносок, напечатанных 

достаточно крупным шрифтом, но меньшим, чем основной текст. Обратим внимание на то, 

что для удобства работы с бумажным гипертекстом ссылки (сноски) в нем были размещены 

не в конце текста, а постранично, чтобы избежать необходимости перелистывать страницы 

для их прочтения и в определенном смысле уравнять работу с двумя форматами. Для 

успешного выполнения заданий учащимся нужно было прочитать как основной текст, так и 

содержание гиперссылок/сносок. 

Электронный гипертекст предъявлялся на 17-дюймовом ЖК-экране компьютера. 

Учащимся давалась инструкция: внимательно прочитать текст на экране, последовательно 

открывать по ходу чтения все встречающиеся в тексте гиперссылки, после этого выполнить 

задания на понимание прочитанного. Учащиеся, работавшие с бумажным вариантом, должны 

были последовательно прочитать текст и все постраничные сноски к нему, а далее перейти к 

заданиям. При выполнении заданий всем испытуемым разрешалось неоднократно 

возвращаться к тексту. Вопросы анкеты и задания по тексту для обеих групп были 

представлены на бумажных бланках, куда учащиеся записывали ручкой свои ответы. Работа 

проводилась в течение одного урока под наблюдением трех экспериментаторов и школьного 

психолога. 

Критериями оценивания развернутых ответов стали полнота высказывания и его 

адекватность исходному тексту. То есть максимальный балл за ответ давался при наличии 

точных и полных формулировок, соответствующих по смыслу авторскому тексту. 

Качественный анализ осуществлялся методом экспертных оценок; в экспертную группу 

вошло пять специалистов (три филолога, два психолога), имеющих опыт работы со 

школьниками подросткового возраста. По каждому открытому заданию был составлен 

примерный эталон ответа, который затем по выделенным критериям эксперты сопоставляли с 

ответами, данными испытуемыми. Для оценки согласованности мнений экспертов применялся 

коэффициент альфа Кронбаха, его значение составило 0,85. На основании суммарных баллов 

было выделено пять уровней понимания текста, представленных в табл. 1 (очень низкий: 

практически полное искажение смысла – 0-24% от максимально возможного числа баллов; 

низкий: поверхностное понимание – 25-49%; средний: частичное понимание – 50-69%; 

относительно высокий: недостаточно полное и точное понимание – 70-84%; высокий: 

достаточно полное и точное понимание – 85-100%). 

Таблица 1 

Баллы и уровни выполнения заданий 

Уровни очень 

низкий 

низкий средний относит. 

высокий 

высокий 

Набранный балл в % от 

максимально возможного 

0-24 % 25-49% 50-69% 70-84% 85-100% 

Макс=23 0-5 6-10 11-15 16-19 20-23 
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Как показал расчет критерия Колмогорова-Смирнова, в полученных данных распределения 

значений по каждой измеренной переменной (заданиям) отличаются от нормального, в связи 

с чем были использованы непараметрические методы. Статистическая обработка проводилась 

с помощью программы SPSS Statistics V22.0. Парные сравнения между результатами 

подростков, работавших с электронным и бумажным вариантами стимульного материала, 

проводились с помощью U-критерия Манна-Уитни, для анализа таблиц сопряженности 

применялся критерий Хи-квадрат Пирсона, размер эффекта рассчитывался по формуле Коэна 

(Cohen) [20]. 

 

Результаты и обсуждение 
Для проверки выдвинутой нами гипотезы (относительно лучшего понимания при работе с 

электронным гипертекстом) мы провели сравнительный анализ результатов двух групп 

учащихся: работавших с электронным гипертекстом и работавших с бумажным вариантом. 

Были проанализировали данные, касающиеся как общего уровня понимания, так и вычитывания 

подростками фактуальной и концептуальной информации (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа уровня понимания электронного и печатного 

гипертекстов (по видам информации) 

Вид 

информации 

Средний ранг U-критерий 

Манна–

Уитни 

Уровень 

значимости 

(p) 

Размер 

эффекта 

(d-Коэна) 
электронный 

гипертекст 

бумажный 

гипертекст 

Фактуальная 62,99 47,45 1029,5 0,001 0,51 

Концептуальная 53,51 50,78 1241,5 0,615 0,091 

Общий уровень 

понимания 
62,13 48,16 1071,5 0,021 0,456 

 

Как видно из табл. 2, полученные данные свидетельствуют в пользу выдвинутой нами 

гипотезы, поскольку более высокий уровень общего понимания и вычитывания фактуальной 

информации был у тех, кто работал с электронным гипертекстом (р<0,05), при этом размер 

эффекта был достаточно большим (0,5). Концептуальную информацию они также 

формулировали более успешно, однако здесь различия оказались уже незначимы (р>0,05), что 

согласуется с выводами ряда других исследователей: когда речь идет о понимании главной 

мысли, а также общего смысла текста носитель не имеет принципиального значения [23; 26; 

29]. Вместе с тем важно отметить, что это были преимущественно различия между низким и 

средним уровнями понимания (реже – средним и относительно высоким). 

В табл. 3 представлены общие результаты по выделенным пяти уровням понимания 

гипертекста. 
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Таблица 3 

Результаты выполнения учащимися заданий на понимание 

Уровни понимания 
Вид гипертекста 

Хи-квадрат Пирсона; р 
электронный бумажный 

очень низкий 4,1% 6,8% 16,725; 0,022 

низкий 18,4% 35,6% 

средний 42,8% 37,3% 

относительно высокий 26,5% 16,9% 

высокий  8,2% 3,4% 

 

Как видно из табл. 3, общее число учащихся, продемонстрировавших высокий уровень, было 

очень небольшим; в целом только у 5,6% выявлено полное и точное понимание (высокий 

уровень). Полученные результаты представляются нам весьма значимыми, поскольку 

свидетельствуют о неблагополучной ситуации с пониманием текста в целом, независимо от 

носителя. Эти данные согласуются с итогами экспериментов других исследователей, в 

частности, Л.А. Мосуновой, которая показала, что только 7% учащихся показали высокий 

уровень понимания текста, 36% – поняли информацию частично, в той или иной степени, 57% 

показали нулевой уровень смыслового восприятия информации (не «поняли» ее) [11]. 

Остановимся подробнее на специфике понимания учащимися двух видов текстовой 

информации при работе с электронным и бумажным гипертекстами. 

Хотя практически со всеми заданиями на понимание фактуальной информации лучше 

справились учащиеся, работавшие с электронным гипертекстом, значимые различия (р<0,01) 

были выявлены только в уровне выполнения одного тестового задания («До какого звания 

дослужился Ибрагим Ганнибал?»), ответ на который содержался в гиперссылке. Возможно, 

такой результат по этому заданию обусловлен тем, что подростки мало знакомы со званиями, 

перечисленными в вариантах ответа (поручик, капитан, полковник, генерал-аншеф), поэтому 

хуже запоминали информацию в ходе первичного чтения; при этом у школьников, читавших с 

экрана, было некоторое преимущество в виде возможности быстрее найти в тексте правильный 

ответ (по ключевому слову «звание») с помощью функции «поиск». 

Большинство открытых заданий оценивалось по системе «0 (неверно) – 1 (частично верно) – 

2 (верно)». Например, в одном из них необходимо было объяснить, почему Ибрагим Ганнибал 

стал называться Абрамом Петровичем Ганнибалом, т.е. как у него появились эти имя и 

отчество. Информация, необходимая для правильного выполнения задания, выражена 

эксплицитно и размещена в разных частях основного текста: в начале («Ибрагим Ганнибал, 

крестник и любимец императора Петра Великого») и в конце («Удивительно сложилась судьба 

этого негритянского мальчика: царь Петр Великий полюбил его, крестил, дал свое отчество. 

Так Ибрагим стал Ибрагимом Петровичем Ганнибалом»). Кроме того, в одной из 

гиперссылок/сносок также была информация о смене имени прадеда Пушкина: «Абрам 

Петрович Ганнибал (до крещения Ибрагим)». Хотя подобным способом организованный 

учебный текст представляет собой единую смысловую структуру, необходимы специальные 

навыки работы с ним, чтобы «прерывистость» процесса чтения не приводила к снижению 

внимания и затруднению понимания общего смысла. Верно задание выполнили 64,6% 

читавших с экрана и 53,6% читавших с листа. Среди работавших с электронным гипертекстом 

количество тех, кто не справился, было почти в три раза меньше, чем среди читавших с листа: 
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6,3% и 17,9% соответственно (р>0,05). 

С одной стороны, учащиеся успешнее справлялись с поиском конкретной информации в 

электронном гипертексте, чем в бумажном. Этому могло способствовать и то, что гиперссылки 

выделены цветом и после активации открываются мгновенно. С другой стороны, из-за 

непростой структурной организации электронного гипертекста места «хранения» многих 

смысловых моментов могли школьниками не запоминаться. Слабая ориентация в гипертексте 

приводила к тому, что некоторым учащимся приходилось долго перечитывать текст, открывать 

одну ссылку за другой, что их утомляло и увеличивало когнитивную нагрузку, связанную с 

анализом структуры текста. 

Аналогично результатам наших предыдущих исследований [2; 10] наиболее сложным для 

подростков стало выявление концептуальной информации – главной мысли текста, которая 

является его смысловым центром. При разработке диагностики был выбран стимульный 

материал с эксплицитно выраженной главной мыслью: материал для ее нахождения содержится 

в начале основного текста, где говорится об интересе Пушкина к своей родословной, и в первой 

гиперссылке/сноске («Предки Пушкина проявляли себя в переломные моменты истории 

русского народа. Во многом именно это ощущение причастности к истории Отечества 

вдохновляло поэта на стихи о далеком прошлом, формировало патриотическое 

мировоззрение» и т.д.). Испытуемым необходимо было сформулировать главную мысль текста 

своими словами. Экспертной группой были выделены ключевые смысловые компоненты, 

которые должны присутствовать в формулировке главной мысли: «Пушкин проявлял интерес к 

своей родословной, изучал ее, писал о предках; его интерес и гордость за нее имели глубокие 

корни». 

Как мы уже отметили, значимых различий в уровне понимания концепта при работе с 

электронным и бумажным форматами выявлено не было. В табл. 4 представлены результаты 

выполнения данного задания. 

 

Таблица 4 

Результаты выполнения заданий на понимание концептуальной информации при 

работе с электронным и бумажным гипертекстом 

Понимание 

концепта 

Вид гипертекста 
Хи-квадрат Пирсона; р 

электронный бумажный 

неверно 45,7% 54,4% 2,614; 0,455 

подмена пересказом 37,0% 26,3% 

частично верно 10,8% 7,0% 

верно 6,5% 12,3% 

 

В целом только 9,7% (n=10) учащихся сумели полностью верно понять и сформулировать 

главную мысль текста. Приведем примеры верных ответов: «Главная мысль – показать 

читателю величие рода Пушкина и то, как он гордился своим родом, своим прадедом 

Ганнибалом» (7 кл.); «Пушкин был горд, что у него такая родословная и такие славные 

предки, и во многих произведениях писал о них» (8 кл.). 

В процессе чтения в разных средах обнаружены три группы неверных/частично верных 
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ответов2: 1) подмена главной мысли темой текста («Родословная Пушкина»; «Жизнь Пушкина 

и его рода»; «В тексте говорится про великого писателя Пушкина, про его семью»); 2) 

пересказ содержания текста, в том числе с фактическими ошибками и пропуском основных 

фактов («У Пушкина был дед афроамериканец, и его звали Ибрагим Ганнибал. Он учился в 

военном училище в Париже, был ранен, вернулся в Россию…», 7 кл.); 3) немотивированное, 

слишком широкое обобщение, не связанное с предметом речи текста («Каждый человек 

имеет свою родословную. И если покопаться в памяти родителей, то многое можно узнать 

о роде», 7 кл.). Данные виды непонимания зафиксированы для чтения как электронного, так и 

бумажного гипертекста. Это свидетельствует о том, что независимо от формата и способа 

организации информации понимание подростками концептуальной информации остается 

поверхностным: около половины учащихся (50,5%) с ключевым заданием не справились. 

Непонимание общего содержания текста и его главной мысли, с одной стороны, вызвано 

дидактическими причинами, в том числе недостаточностью времени и внимания, уделяемым 

обучению смысловому чтению в школе, а с другой – сугубо психологическими, 

обусловленными «помехами и сбоями в функционировании психических (и именно 

когнитивных) процессов и состояний (памяти, внимания, воображения, воли, чувств и 

эмоций)», в первую очередь «отсутствием сосредоточенности и внимательности учащихся к 

объекту понимания» [8]. Данные «помехи и сбои» могут усугубляться, когда речь идет о 

работе с гипертекстом, в котором часть значимой для понимания информации содержится в 

гиперссылках или постраничных сносках, что повышает когнитивную нагрузку, предъявляет 

более высокие требования к оперативной памяти и вниманию учащихся. 

 

Выводы 

В настоящее время, несмотря на значительный массив исследований гипертекста, в 

дефиците оказываются работы, связанные с учебным гипертекстом, который отличается от 

неучебного (аутентичного) прежде всего особым образом организованной информацией, что 

позволяет в определенной мере управлять познавательной деятельностью подростков. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить специфику понимания 

школьниками 7-8 классов электронного учебного гипертекста в сравнении с пониманием ими 

бумажного гипертекста, содержащего постраничные сноски (печатные аналоги гиперссылок). 

Учащиеся, работавшие с электронным гипертекстом, значимо лучше (р<0,05) справились с 

диагностикой в целом и с вычитыванием фактуальной информации в частности. Вместе с тем 

вне зависимости от формата чтения у большинства испытуемых понимание концепта текста 

достаточно поверхностное: всего 9,7% учащихся сумели полностью верно понять и 

сформулировать главную мысль текста и около половины (50,5%) с этим заданием не 

справились, что подтверждает устойчивую неблагоприятную ситуацию с пониманием текста 

учащимися массовых школ. 

Как показывают полученные данные, подростки успешнее справляются с поиском 

конкретной информации в электронном гипертексте, чем в бумажном, в то время как 

вычитывание концепта теснее сопряжено с уровнем читательской компетентности и 

практически не зависит от носителя. Преобладание частичного, недостаточно полного и 

точного понимания указывает на необходимость проведения в школах специальной 

 
2 Речевые особенности работ испытуемых сохранены. 
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регулярной работы по обучению школьников эффективным стратегиям взаимодействия с 

текстами, представленными в разных форматах. 
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