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Представлены результаты исследования ретроспективного отношения к 
дистанционному обучению во время пандемии COVID-19 у школьников 
средних классов школ (N=439, 5—8-й классы) . Изучены мотивационные 
предикторы этого отношения, объясняющие индивидуальные разли-
чия школьников в предпочтении дистанционного обучения . С помощью 
структурного моделирования показано, что негативное отношение к 
имевшему место в недавнем прошлом дистанционному обучению соче-
тается с большей текущей удовлетворенностью базовых потребностей 
в автономии, компетентности и связанности с учителями и однокласс-
никами . Эта зависимость опосредована внутренней мотивацией, в свою 
очередь предсказывающей отношение к вынужденному дистанционному 
обучению, удовлетворенность школой и успеваемость . Показано, что 
внутренне мотивированные школьники, заинтересованные учебным про-
цессом, в целом негативно относятся к вынужденному дистанционному 
обучению, имевшему место во время пандемии COVID-19, и не хотели 
бы его возврата .
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Введение

К концу апреля 2020 г . школы были закры-
ты в 178 странах мира, что затронуло пример-
но 98% школьников (1,3 миллиарда) . Период 
дистанционного обучения (ДО), явившийся 
следствием пандемии COVID-19, оказался не 
только серьезным вызовом для тех, кто об-
учает, но и потенциальным стрессором для 
студентов и особенно школьников . В связи 
с вынужденностью, всеобщей обязательно-
стью, неожиданностью, экстремальностью 
и неподготовленностью ДО при COVID-19 
предыдущие исследования, сравнивающие 
эффективность дистанционного и очного об-
учения, не вполне релевантны (см ., например, 
[1]), и текущая ситуация требует отдельного 
рассмотрения . К числу главных проблем вы-
нужденного ДО в школе относят следующие: 
невозможность использования ряда до этого 
применявшихся методов обучения, огра-
ниченные возможности коммуникации об-
учающих с обучающимися, невозможность 
отслеживать уровень самостоятельности 
выполняемых ими заданий, перегруженность 
обучающихся заданиями, неполучение обу-
чающимися должного уровня обратной связи 
от обучающих, необходимость прикладывать 
больше самостоятельных усилий к освоению 
учебных предметов обучающимися [9; 10] .

Исследование отношения школьников и 
студентов к вынужденному ДО представляет 
собой не только практический интерес в свя-
зи с наличием вероятности повторения по-
добной ситуации, но и теоретический — как 
возможность проверить модели мотиваци-
онных процессов, разработанных на матери-
але обычных учебных ситуаций офлайн-об-
учения, в ситуации вынужденного онлайна .

В исследовании школьников швейцар-
ских 4—8-х классов, проведенном во время 
пандемии COVID-19, с помощью многоуров-
невого структурного моделирования было 
показано, что более автономно мотивиро-
ванные и сконцентрированные на учебе во 
время ДО учащиеся более позитивно относи-
лись к этому формату (или форме) обучения, 
другим предиктором позитивного отношения 
к нему был относительно низкий уровень 
стресса, который испытывали их родители в 

отношении ДО, причем уровень стресса был 
более выражен, если COVID-19 восприни-
мался как угроза [13] . С другой стороны, в 
исследовании А .Н . Неврюева с соавторами 
[4] было показано, что предпочтение студен-
тами ДО предсказывается эмоциональным 
выгоранием и отчуждением от учебы . Вы-
явлены гендерные различия в отношении к 
такой форме обучения: девочки младшего 
школьного возраста воспринимают его ме-
нее позитивно, чем мальчики, и чувствовали 
большую угрозу из-за COVID-19 [13] .

Внутренняя мотивация является одним 
из наиболее существенных показателей 
качества мотивационного процесса и преди-
кторов настойчивости, адаптивного совла-
дания с трудностями в обучении и академи-
ческих результатов [2] . В недавнем метаана-
лизе внутренней и различных типов внешней 
учебной мотивации [16], охватившем 344 вы-
борки и 223209 старшеклассников, было по-
казано, что внутренняя мотивация является 
не только наилучшим предиктором акаде-
мических достижений, но и предиктором 
множества показателей, характеризующих 
психологическое благополучие, таких как 
позитивный и негативный аффект, удовлет-
воренность жизнью, я-функционирование .

Исследование показателей увлечен-
ности учебой, удовлетворенности учебой и 
субъективной компетентности в учебе до и 
во время пандемии у студентов показывает, 
что во время пандемии все они снижаются 
[7] . При этом показано, что снижение увле-
ченности, субъективной компетентности и 
удовлетворенности учебой менее выражено у 
студентов с более высоким уровнем внутрен-
ней и интегрированной учебной мотивации и 
более низким уровнем амотивации в учебе . 
Внутренняя учебная мотивация и мотивация 
самоуважения выступают как переменные, 
определяющие принятие студентами цифро-
вой образовательной среды во время вынуж-
денного онлайн-обучения в ходе недавней 
пандемии, а амотивация значительно больше 
выражена у группы, негативно относящейся к 
дистанционному обучению [6] .

Согласно теории самодетерминации Э . Ди-
си и Р . Райана, три базовых психологических 
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потребности — в автономии, компетентности 
и связанности — являются источниками вну-
тренней мотивации . Роль удовлетворенности 
базовых потребностей в специфике учебной 
мотивации в период вынужденного ДО анали-
зировалась в ряде исследований с участием 
школьников [12; 15] и студентов [14] . Исследо-
вания подтверждают важную роль всех трех 
базовых потребностей для внутренней моти-
вации, вовлеченности в учебу и позитивных 
эмоций в условиях ДО . Некоторые различия в 
результатах касаются лишь роли потребности 
в связанности . Интерес представляет дальней-
ший анализ роли этой потребности, учитывая 
также то, что она во время пандемии была 
максимально фрустрирована у молодых людей 
[11; 20] . Потребность в связанности может быть 
особенно фрустрирована при ДО у школьни-
ков-подростков, чьей ведущей деятельностью 
является интимно-личностное общение . Это 
предположение согласуется также с данными 
недавнего исследования родителей подрост-
ков, находящихся на ДО: родители жалуются на 
социальную изоляцию, возникшую вследствие 
перехода на ДО их детей, отсутствие интерак-
тивности и повышенное экранное время [17] .

С учетом проведенных ранее исследова-
ний негативного отношения учащихся к ДО 
и его психологических источников основ-
ная гипотеза исследования состояла в том, 
что внутренне мотивированные обучением 
в постпандемический (не онлайн) период 
школьники будут отличаться более высоким 
уровнем удовлетворенности базовых психо-
логических потребностей и более негатив-
ным отношением к имевшему в недавнем 
прошлом ДО .

Выборка, процедура, методы 
и методики исследования

Выборка и процедура исследования . 
В исследовании приняли участие 439 учащих-
ся пятых (12% выборки), шестых (34%), седь-
мых (26%) и восьмых (28%) классов средней 
общеобразовательной школы г . Москвы (шко-
ла № 1541), из них 245 (56%) мальчиков, 167 
(38%) девочек, 27 (6%) пол не указали . Сред-
ний возраст составил 12,93 лет (SD=1,06) . 
Исследование проводилось очно, в классе, 

в бланковой форме, по приглашению школь-
ного психолога, участие было доброволь-
ным, обратной связи или вознаграждений не 
предоставлялось . Исследование проводилось 
сразу после отмены ограничений в школах и 
возврата к очному обучению (весна 2021 г .) .

Методики. Для оценки учебной мотива-
ции использовался опросник Шкалы акаде-
мической мотивации школьников и учащих-
ся колледжей (ШАМ-Ш) [3] . Опросник с по-
мощью восьми шкал позволяет оценить три 
типа внутренних мотивов: познавательные, 
достижения и саморазвития, четыре типа 
внешних: мотивы самоуважения, интроеци-
рованные мотивы, позитивные экстерналь-
ные мотивы, негативные экстернальные 
мотивы, а также амотивацию . В отличие от 
подобных зарубежных исследований [13] с 
помощью этой и следующей методики из-
мерялась не мотивация к учебе в дистан-
ционном формате, а мотивация к обычной 
учебе в школе . Коэффициенты внутренней 
согласованности (α Кронбаха) всех методик 
и шкал, применявшихся в нашем исследова-
нии, приведены в таблице .

Удовлетворенность базовых психоло-
гических потребностей в процессе учебной 
деятельности оценивалась с помощью раз-
работанного нами опросника из 15 утвержде-
ний, образующих четыре шкалы: потребности 
в автономии, компетентности, связанности с 
одноклассниками и с учителями . С учетом двух 
разных источников удовлетворения потреб-
ности в связанности в подростковом возрасте 
нами оценивались два ее подвида . Используя 
четырехбалльную шкалу Ликерта, испытуемые 
оценивали, насколько они согласны с каждым 
вариантом продолжения фразы «Сегодня в 
школе…», например: «мы могли выбирать, ка-
кие задания делать и что обсуждать» (потреб-
ность в автономии, всего — 5 утверждений), «у 
меня все хорошо получалось» (потребность в 
компетентности, 4 утв .), «я чувствовал(а), что 
мне нравятся мои учителя» (потребность в свя-
занности с учителями, 3 утв .), «я чувствовал(а), 
что мне нравятся ребята в классе» (потреб-
ность в связанности с одноклассниками, 
3 утв .) . Результаты конфирматорного фактор-
ного анализа свидетельствуют о хорошем соот-
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ветствии четырехфакторной модели данным: 
χ2=150,75; df=84; p≤0,001; CFI=0,968; TLI=0,960; 
RMSEA=0,043; 90%-ный доверительный интер-
вал для RMSEA: 0,031-0,053; PCLOSE=0,866 
(алгоритм WLSMV) .

Предпочтение ДО оценивалось с помощью 
трех утверждений: «Мне понравилось учиться 
онлайн (дома)», «Мне было бы лучше, если бы 
мы остались учиться дома онлайн», «Я бы не 
хотел(а) больше учиться онлайн», каждое из 
которых оценивалось по пятибалльной шкале 
Ликерта: от 1 — совершенно не согласен до 
5 — полностью согласен . После инвертирова-
ния последнего вопроса вычислялся средний 
балл по общей шкале, характеризующей по-
зитивное отношение к ДО .

Удовлетворенность школой и отношени-
ями с учителями оценивалась с помощью 
двух соответствующих субшкал из шкалы 
удовлетворенности жизнью Хюбнера [8] .

Успеваемость оценивалась на основе 
самоотчетных данных: полученных в ходе 
опроса оценок по семи учебным предметам 
(математика, русский язык, литература, био-
логия, история, иностранный язык № 1 и ино-
странный язык № 2) за прошедшую четверть . 
Школьников просили указать их оценки по 
указанным выше предметам за последнюю 
прошедшую четверть . Наряду с полученны-
ми от опрошенных оценками по каждому 
из предметов в отдельности использовался 
также общий средний балл успеваемости, 
полученный путем усреднения этих оценок 
по всем перечисленным дисциплинам .

Методы статистической обработки. 
Анализ связей между изучаемыми показа-
телями и межгрупповыми различиями про-
водился с использованием коэффициента 
корреляции Пирсона и t-критерия Стьюдента 
в среде статистического анализа R . С це-
лью анализа целостной системы отношений 
между показателями внутренней мотивации, 
удовлетворенности базовых потребностей, 
успешности в учебе и отношения к ДО было 
проведено структурное линейное моделиро-
вание в программе Mplus 8 [21] . Для оценки 
статистической значимости опосредованных 
эффектов в Mplus использовался бутстреп-
анализ (5000 выборок) [18; 19] . В ходе стати-

стического анализа данных с учетом большо-
го числа проведенных статистических тестов 
в качестве статистически значимых рассма-
тривались эффекты, значимые при p≤0,001 .

Результаты

Результаты анализа связей и меж-
групповых различий. Коэффициенты 
корреляции, приведенные в таблице, свиде-
тельствуют о наличии ожидаемых прямых 
связей трех типов внутренней мотивации с 
удовлетворенностью всех базовых потреб-
ностей, удовлетворенностью отношениями 
с учителями и школой, а также средним 
баллом успеваемости . При этом все вну-
тренние мотивы показали обратные связи с 
отношением к ДО . Ожидаемые корреляции 
с другими переменными показали также 
различные типы внешней мотивации и амо-
тивация (см . таблицу) .

Удовлетворенность всех базовых психо-
логических потребностей прямо связана с 
удовлетворенностью отношениями с учите-
лями и школой и обратно — с отношением к 
ДО . При этом прямые связи с успеваемостью 
обнаружились для потребности в компетент-
ности и связанности с учителем . Удовлетво-
ренность школой и отношениями с учителями 
оказалась обратно связана лишь с отношени-
ем к ДО, в то время как их связи с успеваемо-
стью не обнаружилось . Связи успеваемости с 
отношением к ДО также не выявлено .

Сравнение средних показателей в группах 
мальчиков и девочек показало, что высокую 
статистическую значимость имеют только раз-
личия в успеваемости (t(410)=5,25; p≤0,001), 
причем их величина является умеренной (d Ко-
эна=0,50, у девочек выше) . Менее значимые 
различия обнаружились по мотивации само-
развития (t(410)=2,95; p=0,003) и удовлетворен-
ности потребности в связанности с учителями 
(t(410)=2,90; p=0,004): в обоих случаях среднее 
значение у девочек выше, чем у мальчиков . 
С помощью однофакторного дисперсионного 
анализа не обнаружилось статистически зна-
чимых различий между школьниками, обучаю-
щимися в пятых, шестых, седьмых и восьмых 
классах, по показателям академической моти-
вации и предпочтению ДО .
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Результаты структурного моделирова-
ния. В ходе структурного моделирования в 
качестве зависимых переменных рассматри-
вались факторы удовлетворенности школой, 
успеваемости и отношения к ДО . Предпола-
галось, что внутренняя мотивация, зависи-
мая от удовлетворенности базовых потреб-
ностей, выступает их общим предиктором . 
В качестве предиктора удовлетворенности 
школой также рассматривался фактор удов-
летворенности отношениями с учителями, 
для которого допускалась ковариация с 
удовлетворенностью базовых потребностей . 
С учетом того, что одним из индикаторов 
удовлетворенности базовых потребностей 
является удовлетворенность потребности в 
связанности с учителями, в модель была до-
бавлена кросс-нагрузка этого индикатора на 
фактор удовлетворенности отношениями с 

учителями . Кроме того, с учетом выявленной 
корреляции отношения к ДО с удовлетворен-
ностью школой (см . таблицу) в модель была 
добавлена ковариация между соответствую-
щими факторами .

Оценка данной модели (см . рисунок) 
продемонстрировала приемлемое соответ-
ствие данным: χ2=769,79; df=367; p≤0,001; 
CFI=0,926; TLI=0,918; RMSEA=0,050; 90%-
ный доверительный интервал для RMSEA: 
0,045-0,055; PCLOSE=0,493; N=439 . Анализ 
статистической значимости опосредованных 
через внутреннюю мотивацию эффектов 
удовлетворенности базовых потребностей 
показал, что такие эффекты статистически 
значимы при p≤0,001 для предпочтения ДО 
(стандартизованный опосредованный эф-
фект abcs= -0,30), удовлетворенности школой 
(abcs=0,34) и успеваемости (abcs=0,22) .

Рис. Структурная модель связей между показателями мотивации, удовлетворенности школой 
и отношениями с учителями, успеваемости и отношения к ДО: ПМ — познавательная мотивация, 
МД — мотивация достижения, МСр — мотивация саморазвития, ДО — дистанционное обучение, 

все приведенные коэффициенты стандартизованы и значимы при p≤0,001, остатки опущены 
для упрощения рисунка
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Таким образом, результаты демонстриру-
ют, что предиктором негативного отношения 
к ДО является внутренняя мотивация учебной 
деятельности, в свою очередь зависящая от 
удовлетворенности базовых психологических 
потребностей школьников и определяющая 
также более высокую удовлетворенность 
школой и хорошую успеваемость .

Обсуждение результатов

Полученные данные касаются причин не-
гативного отношения школьников-подростков 
к ДО, что является, безусловно, специфичным 
для данного варианта ДО, поскольку он был 
вынужденным, неожиданным и реализован-
ным без должной подготовки в организацион-
ном, психологическом, а также методическом 
и техническом плане . Переходя к интересу-
ющей нас проблеме внутренней мотивации, 
отметим, что, по всей видимости, школьники, 
внутренне мотивированные обычной учебой 
и ДО, будут отличаться друг от друга . Нами 
показано, что внутренне мотивированные и 
удовлетворенные школой учащиеся негатив-
но относятся к имевшему место ДО и не хоте-
ли бы его возврата . Обнаруженный феномен 
может быть связан с меньшей удовлетворен-
ностью учащихся вынужденным ДО, его в це-
лом меньшей эффективностью по сравнению 
с очным обучением и его спецификой, не под-
держивающей вовлеченность и внутреннюю 
мотивацию, что свидетельствует о необходи-
мости разработки специальных технологий и 
методов обучения на случай необходимости 
временного перехода к данному формату .

Результаты нашего исследования хорошо 
соотносятся с выводами, полученными в ис-
следовании А .Н . Неврюева с соавторами [4] 
на выборке студентов, где было показано, что 
позитивное отношение к ДО предсказывается 
эмоциональным выгоранием и отчуждением от 
учебы . Поскольку известно, что эти негативные 
состояния сочетаются со снижением внутрен-
ней мотивации учебной деятельности и психо-
логического благополучия [5], обнаруженные в 
нашем исследовании обратные связи внутрен-
ней мотивации и удовлетворенности школой с 
негативным отношением к ДО были нами ожи-
даемы . Тот факт, что выводы А .Н . Неврюева с 

коллегами получены на студенческой выборке, 
а аналогичные им результаты нашего исследо-
вания получены на школьниках, указывает на 
универсальность выявленных феноменов, их 
распространенность в группах разного возрас-
та . Вместе с тем наши данные не подтвердили 
обнаруженной у студентов [4] обратной связи 
отношения к ДО с успеваемостью: проверка 
и уточнение этого вывода составляют одну 
из перспектив данного исследования . Также 
в соответствии с данными предыдущих ис-
следований [3; 15] было показано, что все три 
индикатора внутренней мотивации связаны с 
академической успеваемостью .

Сопоставление результатов нашего иссле-
дования с зарубежными [12; 14], касающимися 
роли базовых психологических потребностей 
во внутренней мотивации и вовлеченности при 
ДО, подтверждает выводы, полученные на ки-
тайской выборке [12], в которой был продемон-
стрирован примерно равный вклад каждой по-
требности . Полученные в исследовании резуль-
таты еще раз подтверждают универсальность 
теории самодетерминации и применимость 
ее базовых положений не только к обычным 
жизненным ситуациям, но и к ситуациям форс-
мажора, в данном случае на материале отноше-
ния школьников к вынужденному ДО . К ограни-
чениям исследования можно отнести тот факт, 
что оценка базовых психологических потреб-
ностей осуществлялась с помощью ранее не 
опубликованной методики, которая проходит 
процедуру валидизации, а отношение к ДО из-
мерялось с помощью краткой, составленной 
исключительно для этого исследования анкеты . 
Использование более надежного инструмента-
рия в новых исследованиях подобных проблем 
позволит уточнить полученные выводы .

Заключение

Впервые проведено исследование от-
ношения к ДО в период пандемии COVID-19 
у школьников средних классов российских 
школ, выявлены мотивационные предикторы 
этого отношения, объясняющие индивиду-
альные различия школьников в предпочте-
нии ДО . Полученные результаты касаются 
специфического варианта ДО — осущест-
вленного вынужденно, неожиданно и без 
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должной технической, методической и пси-
хологической подготовки .

Негативное отношение к имевшему 
место ДО, по сравнению с традиционным 
обучением, связано с большей удовлетво-
ренностью у них базовых потребностей в 
компетентности, автономии и связанности 
с учителями и одноклассниками, причем эта 
связь опосредована внутренней учебной мо-
тивацией, в свою очередь предсказывающей 
отношение к недавно имевшему место ДО, 
удовлетворенность школой и успеваемость .

Полученные результаты говорят о меньшей 
психологической эффективности имевшего 
место вынужденного дистанционного обучения 
по сравнению с традиционным очным обуче-
нием, свидетельствуя о важности системати-
ческой работы по овладению существующим 
инструментарием дистанционного обучения, 
разработки новых технологий дистанционного 
обучения школьников и необходимости психо-
логической поддержки учителей и учащихся в 
ситуациях экстренного характера, нарушаю-
щих привычные процессы обучения .
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