
2
0

2
5

 

 2025

№1ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÍÀÓÊÀ 
È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

PSYCHOLOGICAL SCIENCE 
AND EDUCATION

 №
 1

ISSN: 1814-2052
ISSN (online): 2311-7273

Ï
Ñ

È
Õ

Î
Ë

Î
Ã

È
×

Å
Ñ

Ê
À

ß
 

Í
À

Ó
Ê

À
 

È
 

Î
Á

Ð
À

Ç
Î

Â
À

Í
È

Å

ÀÄÀÏÒÀÖÈÎÍÍÀß 
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ Ê 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÐÅÄÅ 
ÂÓÇÀ Ó ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 

ÌÎËÎÄÅÆÈ

ADAPTIVE READINESS FOR 
THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF THE  
UNIVERSITY AMONG 

MODERN YOUTH



Московский государственный психолого-педагогический университет
Психологический институт Российской академии образования

Moscow State University of Psychology & Education
Psychological Institute of the Russian Academy of Education

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАУКА 

И 
ОБРАЗОВАНИЕ

2025=Том 30=№ 1

PSYCHOLOGICAL
SCIENCE

AND
EDUCATION

АДАПТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ ВУЗА У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

ADAPTIVE READINESS FOR THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY AMONG 

MODERN YOUTH



Психологическая наука и образование

ПОДПИСКА
Подписка на журнал

по объединенному каталогу «Пресса России»
Индекс — 72623

Сервис по оформлению подписки на журнал
https://www.pressa-rf.ru

Интернет-магазин периодических изданий «Пресса по подписке» 
www.akc.ru

Полнотекстовая электронная версия журнала публикуется на
https://psyjournals.ru/journals/pse

Издательство ФГБОУ ВО МГППУ 
Редакция: 

127051, Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 29. Офис 209 
Тел. (495) 632-99-75; факс (495) 632-92-52

Редакционно-издательский отдел: 
123290, Россия, Москва, Шелепихинская наб., д. 2 а. Офис 409  

Тел. (499) 244-07-06 доб. 223

Научный редактор — В.Э. Пахальян
Редактор, корректор — А.А. Буторина

Компьютерная верстка — М.А. Баскакова
Секретари — Д.М. Василенко, А.А. Молодыка

Переводчик — А.А. Воронкова

Psychological Science and Education

Full-text electronic version available at
https://psyjournals.ru/en/journals/pse

Publishing House MSUPE
Editorial Office: Sretenka str., 29, Moscow, Russia, 127051 off. 209

Printing Office: Shelepikhinskaya emb., 2 а, Moscow, Russia, 123290 off. 409

Scientific editor — Pahal’yan V.
Editor and proofreader — Butorina A.

DTP — Baskakova М.
Executive secretaries — Vasilenko D., Molodyka A.

Translator — Voronkova A.

Главный редактор
В.В. Рубцов  ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия

Первый заместитель главного редактора
А.А. Марголис ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия

Заместитель главного редактора
А.А. Шведовская ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия

Редакционная коллегия
Н.Н. Авдеева ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
Б.Б. Айсмонтас ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
Т.В. Ахутина МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Т.А. Басилова ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
В.А. Болотов НИУ ВШЭ, Москва, Россия
И.А. Бурлакова ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
О.П. Гаврилушкина ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
А.Г. Гогоберидзе ФГБОУ ВО РГПУ имени А.И. Герцена, 
  Санкт-Петербург, Россия
Е.Л. Григоренко Йельский университет, США
М.А. Егорова ФГБОУ ВО МГППУ, Москва , Россия
Е.И. Исаев    ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
Н.Н. Нечаев  ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
К.Н. Поливанова  НИУ ВШЭ, Москва, Россия
Н.Г. Салмина МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Г.В. Семья   ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
М.Г. Сорокова  ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
Т.А. Строганова  ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
Е.В. Филиппова ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия
Гарри Дэниелс Университет Оксфорда, Великобритания
Урио Энгестрем Университет Хельсинки, Финляндия
Анналиса Саннино Университет Хельсинки, Финляндия
Франческо
Аркидьяконо Университет Ньюшатель, Швейцария
Дора Левтерова Университет «Паисий Хилендарский»,  
  Пловдив, Болгария
Гэри Глен Прайс Университет Висконсин, Мэдисон, США

Редакционный совет
Е.Г. Дозорцева ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского»,
  Москва, Россия
О.А. Карабанова МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Л.П. Кезина  Реабилитационный центр для инвалидов
  «Преодоление», Москва, Россия
Т.М. Марютина ФГБОУ ВПО РГГУ, Москва, Россия

«Психологическая наука и образование»
Индексируется:
ВАК Минобрнауки России, ВИНИТИ РАН, РИНЦ,
Web оf Science, Scopus, ProQuest, EBSCO, DOAJ.
Издается с 1996 года
Периодичность: 6 раз в год
Свидетельство регистрации СМИ: ПИ № 013168.
Дата регистрации 26.11.1994
Лицензия ИД №01278 от 22.03.2000 г.
Формат 70 × 100/16
Тираж 100 зкз.
Все права защищены. Название журнала, логотип, рубрики, 
все тексты и иллюстрации являются собственностью ФГБОУ ВО 
МГППУ и защищены авторским правом. Перепечатка материалов
журнала и использование иллюстраций допускается только с 
письменного разрешения редакции.

© ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет», 2025, № 1

Editor-in-Chief
V.V. Rubtsov  MSUPE, Moscow, Russia

First deputy Editor-in-Chief
А.А. Margolis MSUPE, Moscow, Russia

Deputy Editor-in-Chief
А.А. Shvedovskaya MSUPE, Moscow, Russia

Editorial Board
N.N. Avdeeva MSUPE, Moscow, Russia
В.В. Aismontas MSUPE, Moscow, Russia
T.V. Akhutina Lomonosov MSU, Moscow, Russia
Т.А. Basilova  MSUPE, Moscow, Russia
V.A. Bolotov  HSE University, Moscow, Russia
I.А. Burlakova MSUPE, Moscow, Russia
О.Р. Gavrilushkina MSUPE, Moscow, Russia
A.G. Gogoberidze Herzen State Pedagogical University, 
  Saint Petersburg, Russia
E.L. Grigorenko Yale University, USA
М.А. Egorova MSUPE, Moscow, Russia
E.I. Isaev   MSUPE, Moscow, Russia
N.N. Nechaev MSUPE, Moscow, Russia
K.N. Polivanova  HSE University, Moscow, Russia
N.G. Salmina Lomonosov MSU, Moscow, Russia
G.V. Semya  MSUPE, Moscow, Russia
M.G. Sorokova MSUPE, Moscow, Russia
T.A. Stroganova  MSUPE, Moscow, Russia
E.V. Philippova MSUPE, Moscow, Russia
Harry Daniels University of Oxford, Great Britain
Yrjo Engestrom Helsinki University, Finland
Annalisa Sannino Helsinki University, 
  Finland
Francesco Arcidicono University of Neuchatel, Switzerland
Dora Levterova «Paisy Hilendarsky» University, 
  Plodiv, Bulgaria
Gary Glen Price  University of Wisconsin, Madisson, USA

The Editorial Council
E.G. Dozortseva SRCSFP V. Р. Serbskogo, 
  Moscow, Russia
О.А. Karabanova MSU, Moscow, Russia
L.P. Kezina  Rehabilitation Center for Disabled 
  «Overcoming», Moscow, Russia
Т.М. Maryutina RSUH, Moscow, Russia

«Psychological Science and Education»
Indexed in:
Higher qualification commission оf the Ministry оf Education and 
Science оf the Russian Federation, Referetivnyi Zhurnal, RUNEB,
Russian Index of Scientific Citing database, EBSCO Publishing,
Web оf Science, Scopus, ProQuest, DOAJ.
Frequency: 6 times а year since 1996
The mass medium registration certificate:
PN №013168 from 26.11.1994
License № 01278 оf 22.03.2000
Format 70 × 100/16
100 copies
All rights reserved. Journal title, logo, rubrics, all text and images are 
the property of MSUPE and copyrighted.
Using reprints and illustrations is allowed only with the written 
permission оf the publisher.

© MSUPE, 2025, № 1

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education



Содержание.........................................................................................................................

Психология развития (возрастная психология)

Чуриков И.Ю., Каган Е.С., Морозова И.С.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И МОТИВАЦИОННО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА   .  .  .  .  .  5
Шилова Н.П.
СУБЬЕКТИВАЦИЯ СМЫСЛОВ ВЗРОСЛЕНИЯ ЮНОШАМИ И ДЕВУШКАМИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Красило Д.А., Репещук К.Ю.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА-Я И ОБРАЗА НАСТАВНИКА У СТУДЕНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Юпанки-Лоренсо Д.Э., Оливера-Кархуаз Э.С., Пулидо-Капурро В.
ИНВАРИАНТНАЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПРОКРАСТИНАЦИИ 
НА ОСНОВЕ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОЗИТИВНОГО АФФЕКТА . 
ПАРАМЕТРЫ ГЕНДЕРА И УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
Суджади Э., Сулистийо У.
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СМАРТФОНОВ, РЕЛИГИОЗНОСТЬ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ПРОКРАСТИНАЦИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ: ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
САМООЦЕНКИ И САМОРЕГУЛИРУЕМОГО ОБУЧЕНИЯ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67
Маракшина Ю.А., Павлова А.А., Лобаскова М.М., Миронец С.А., 
Адамович Т.В., Ситникова М.А. 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ: 
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81
Туктамышов Н.К., Горская Т.Ю.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
У СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ APOS: ГОРОД ПРОТИВ СЕЛА   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93

Психология образования

Сычев О.А., Гурьянова Т.А.
РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ, ЖИЗНЕННЫХ СТРЕМЛЕНИЙ 
И САМОКОНГРУЭНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЯХ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
Шамионов Р.М., Шаров А.А.
РОЛЬ АДАПТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ И СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА В АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
Лубис Х., Атмоко А., Рахмавати Х., Сетийовати Н., Альфатх Э.А., Разак М.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА: 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
Сиврикова Н.В., Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е.
ВЗАИМОСВЯЗЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО КИБЕРЛАФИНГА И КИБЕРБУЛЛИНГА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Рочев К.В., Куделин А.Г.
ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ И АКАДЕМИЧЕСКИХ УСПЕХОВ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
Максименко А.А., Духанина Л.Н., Забелина Е.В., Бушуева А.М. 
СТРАТЕГИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ УДОВОЛЬСТВИЯ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ В МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171

Научная жизнь

Медина Бракамонте Н.А., Гофман О.О., Недошивина М.А., Рыстакова П.А.
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ПСИХОЛОГИЯ XXI ВЕКА»: ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187



Contents.........................................................................................................................

Developmental Psychology (Age Psychology)

Churikov I.Yu., Kagan E.S., Morozova I.S.
CORRELATIONS BETWEEN INTELLECTUAL ABILITIES AND FEATURES 
OF THE MOTIVATIONAL-EMOTIONAL SPHERE IN COLLEGE-AGE BOYS AND GIRLS   .  .  .  .  .  .  .  .  5
Shilova N.P.
SUBJECTIVATION OF MEANINGS IN PERCEPTIONS OF ADULTHOOD AMONG 
YOUNG MEN AND WOMEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Krasilo D.A., Repesciuc X.Yu.
THE CORRELATIONSHIP BETWEEN SELF-IMAGE AND THE IMAGE 
OF A MENTOR AMONG STUDENTS IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Yupanqui-Lorenzo D.E., Olivera-Carhuaz E.S., Pulido-Capurro V.
AN INVARIANT EXPLANATORY MODEL OF PROCRASTINATION SELF-REGULATION 
BASED ON SELF-EFFICACY AND POSITIVE AFFECT: EXAMINING GENDER 
AND EDUCATIONAL STATUS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
Sujadi E., Sulistiyo U.
SMARTPHONE ADDICTION, RELIGIOSITY, AND ACADEMIC PROCRASTINATION 
AMONG COLLEGE STUDENTS: THE MEDIATING ROLE OF SELF-ESTEEM 
AND SELF-REGULATED LEARNING  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67
Marakshina Ju.A., Pavlova A.A., Lobaskova M.M., Mironets S.A., 
Adamovich T.V., Sitnikova M.A.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF MATH ANXIETY: 
REVIEW OF CURRENT RESEARCH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81
Tuktamyshov N.K., Gorskaya T.Yu.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS 
AMONG STUDENTS THROUGH THE PRISM OF APOS THEORY: URBAN VS . RURAL   .  .  .  .  .  .  .  .  93

Educational Psychology

Sychev O.A., Guryanova T.A.
THE ROLE OF ACADEMIC MOTIVATION, LIFE ASPIRATIONS AND SELF-CONGRUENCE 
IN THE PROFESSIONAL INTENTIONS OF TEACHER EDUCATION STUDENTS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
Shamionov R.M., Sharov A.A.
THE ROLE OF ADAPTIVE READINESS AND SUBJECTIVE ASSESSMENT 
OF THE SITUATION IN THE ACADEMIC ADAPTATION OF UNIVERSITY STUDENTS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
Lubis H., Atmoko A., Rahmawati H., Setiyowati N., Alfath E.A., Razak M.
ACADEMIC ADJUSTMENTS FOR FIRST-YEAR STUDENTS: 
INFLUENCE FACTORS AND MEASUREMENT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
Sivrikova N.V., Ptashko T.G., Perebeinos A.E.
CORRELATION OF ACADEMIC CYBERLOAFING AND CYBERBULLYING  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Rochev K.V., Kudelin A.G.
PREDICTION OF STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE: THE CORRELATION 
BETWEEN THE RESULTS OF THE UNIFIED STATE EXAM AND ACADEMIC SUCCESS  .  .  .  .  .  .  .  .  158
Maksimenko A.A., Dukhanina L.N., Zabelina E.V., Bushueva A.M.
STRATEGIES OF ENLIGHTENMENT AND PLEASURE: 
COMPETING IN MEDIA CONSUMPTION   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171

Scientific Life

Medina Brakamonte N.A., Gofman O.O., Nedoshivina M.A., Rystakova P.A.
TRADITIONS AND INNOVATIONS AT THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL CONFERENCE OF STUDENTS, POSTGRADUATES AND YOUNG 
RESEARCHERS «PSYCHOLOGY OF THE XXI CENTURY»: AN EVENT REPORT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187



Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию первый выпуск журнала «Психологическая наука и об-
разование» (№ 1—2025 г .) . В выпуске представлены две традиционные рубрики «Психология 
развития» и «Психология образования», а также рубрика «Научная жизнь» .

Рубрику «Психология развития» открывает статья с исследованием взаимосвязи интеллек-
туальных способностей и мотивационно-эмоциональной сферы у юношей и девушек студен-
ческого возраста . Тему мировосприятия молодежи продолжают исследования субъективации 
смыслов в представлениях о взрослении у юношей и девушек, а также взаимосвязи образа-Я 
и образа наставника у студентов в контексте профессионального самоопределения .

Читатели могут также ознакомиться с изучением гендерного и образовательного стату-
са инвариантной объяснительной модели саморегуляции прокрастинации, зависимости от 
смартфонов и психофизиологических механизмов математической тревожности . Закрывают 
рубрику результаты сравнительного анализа сформированности математических понятий у 
студентов через призму теории APOS в городе и в селе .

В рубрике «Психология образования» можно узнать об исследованиях, в которых рас-
сматривается роль академической мотивации, жизненных стремлений, самоконгруэнтности, 
адаптационной готовности и субъективной оценки ситуации в профессиональных намерениях 
студентов вузов . Продолжает тему взаимодействия учащихся высших учебных заведений ис-
следование взаимосвязи академического киберлафинга и кибербуллинга . Не менее интересно 
будет изучить современные проблемы прогнозирования успеваемости студентов на примере 
взаимосвязи результатов ЕГЭ и академических успехов . Завершает рубрику исследование, 
сосредоточенное на изучении противостояния стратегий просвещения и удовольствия в ме-
диапотреблении .

Рубрика «Научная жизнь» знакомит читателей с результатами ежегодной конференции 
«Психология XXI века: Калейдоскоп открытий», которая состоялась в юбилейный для Санкт-
Петербургского государственного университета год празднования 300-летия . Авторы показы-
вают актуальность включения значимых ежегодных конференций в процесс подготовки сту-
дентов и аспирантов .

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

Редакция журнала



5

CC BY-NC

© Чуриков И .Ю ., Каган Е .С ., Морозова И .С ., 2025

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education
2025 . 30(1), 5—21 . 2025 . 30(1), 5—21 .
https://doi .org/10 .17759/pse .2025300101 https://doi .org/10 .17759/pse .2025300101
ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 
ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ (ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ) 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY (AGE PSYCHOLOGY)

Научная статья | Original paper

Взаимосвязь интеллектуальных 
способностей и мотивационно-

эмоциональной сферы у юношей и девушек 
студенческого возраста

Чуриков И.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВО КемГУ), 
г . Кемерово, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0009-0006-6773-2427, e-mail: iuchurikov@gmail .com

Каган Е.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВО КемГУ), 
г . Кемерово, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-8470-961X, e-mail: kaganes@mail .ru

Морозова И.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВО КемГУ), 
г . Кемерово, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-0862-7225, e-mail: ishmorozova@yandex .ru

Представлены результаты исследования, направленного на установле-
ние специфики взаимосвязи между интеллектуальными способностями, 
проявлениями эмоций и мотивов у юношей и девушек студенческого 
возраста . Сопоставлены точки зрения исследователей на природу интел-
лектуальных способностей, интерпретации сущностных характеристик мо-
тивационно-эмоциональной сферы, проявляющихся в различных сферах 
жизнедеятельности . Показана обусловленность продуктивности интеллек-
туальных способностей личности преобладающими мотивами и степенью 
выраженности эмоциональных состояний . В исследовании приняли уча-
стие 105 испытуемых: 40 девушек и 65 юношей в возрасте 17—20 лет, 
обучающихся в Сибирском политехническом техникуме . Для обработки 
полученных данных использовались различные статистические методы . 
Корреляционный анализ позволил выявить ряд зависимостей между ис-
следуемыми характеристиками как во всей выборке, так и отдельно по 
мужской и женской ее частям . На общей выборке была обнаружена обрат-
ная корреляция между оценкой респондентами самочувствия и результа-
тивностью решения ими задач, что объясняется необходимостью осозна-
ваемой регуляции интеллектуальной деятельности . Наиболее выраженно 
эта связь проявляется в субтестах на практические планы способностей, 
в которых предполагается использование словесно-логического мыш-
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ления и синтетический акт соотнесения условия задачи и актуализации 
необходимых знаний . В ходе двухфакторного дисперсионного анализа 
были обнаружены статистически значимые различия . В среднем девушки 
обладают более высокой мотивацией к достижению успеха, причем чаще 
обусловленной внешними факторами . Также они более чувствительны к 
влиянию процессов психической адаптации на продуктивность выполне-
ния мыслительных операций . У юношей же, как правило, наблюдаются 
более высокая субъективная оценка тревожности и более низкий уровень 
мотивации достижения успеха, что, однако, не оказывает значимого влия-
ния на результаты их умственной деятельности . Помимо этого, для выбор-
ки юношей отмечается более высокий уровень психического напряжения, 
так как сосредоточение на процессе решения проблем может требовать 
большего количества когнитивных ресурсов .

Ключевые слова: когнитивные процессы; интеллектуальные способно-
сти; мотивационно-эмоциональная сфера; психометрический интеллект; 
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Введение

В современных научных исследованиях 
все большее внимание уделяется изучению 
взаимосвязи интеллектуальных способ-
ностей и параметров мотивационно-эмо-
циональной сферы у молодежи, особенно 
у студентов . Достижения в области психо-
логии и педагогики позволяют углубленно 
рассмотреть различия и сходства между ин-
теллектуальной и эмоциональной сферами у 
юношей и девушек в период становления на 
пути к взрослой жизни . По нашему мнению, 

уровневые характеристики интеллектуаль-
ных способностей и проявлений мотивацион-
но-эмоциональной сферы могут зависеть от 
пола . Одной из причин этого является то, что 
юноши и девушки проявляют разные подхо-
ды к обучению, разное отношение к успеху 
и провалам, а также различные способы са-
морегуляции и мотивации . Подтверждение 
этому мы находим при анализе результатов 
исследования Л . Келлер и др . [24], посвящен-
ного гендерным различиям в успеваемости 
студентов по техническим специальностям . 
В ходе анализа эмпирических данных от-

essential characteristics of the motivational and emotional sphere manifested 
in various spheres of life are presented . It is shown that the productivity of the 
intellectual abilities of the individual is conditioned by the prevailing motives and 
the degree of severity of emotional states . 105 individuals took part in the study: 
40 female and 65 male students of the Siberian Polytechnicnical College at the 
age of 17—20 years . Various statistical methods were used to process the data . 
Correlation analysis allowed to reveal the correlations between the studied char-
acteristics both in the whole sample and separately for male and female parts 
of it . In the total sample, an inverse correlation was found between respondents’ 
assessment of their well-being and their performance in solving tasks, which 
is explained by the need for conscious regulation of intellectual activity . This 
correlation is most vividly manifested in the subtests on practical ability plans, 
in which the use of verbal-logical thinking and the synthetic act of correlating 
the task condition and actualization of the necessary knowledge are assumed . 
Statistically significant differences were found in the two-factor analysis of vari-
ance . On average, girls have a higher motivation to achieve success, more often 
conditioned by external factors . They are also more sensitive to the influence of 
mental adaptation processes on the productivity of thought operations . Young 
men, as a rule, have a higher subjective assessment of anxiety and a lower level 
of motivation to achieve success, which, however, does not significantly affect 
the results of their mental activity . In addition, the sample of young men has a 
higher level of mental stress, as focusing on the problem-solving process may 
require more cognitive resources .

Keywords: cognitive processes; intellectual abilities; motivational-emotional 
sphere; psychometric intelligence; gender differences .

Additional materials: Churikov I .Yu ., Kagan E .S ., Morozova I .S . (2024) . Parameters of cognitive 
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дельных участников изучается влияние со-
циокультурных факторов на академические 
успехи и мотивацию к их достижению .

В работе Р . Абдельрахман [17] изучает-
ся влияние метакогнитивных процессов на 
академические успехи, а также взаимосвязь 
между мотивацией к учебе и результатами 
обучения юношей и девушек . И .С . Морозовой 
с коллегами описан выбор студентами инди-
видуальной образовательной траектории [8] .

Проведенный нами систематический 
обзор позволил обнаружить общие законо-
мерности, разработать новые гипотезы или 
практические рекомендации по результатам 
предыдущих работ . Например, исследование 
Л . Келлер и др . [24] посвящено гендерным 
различиям в успеваемости студентов по тех-
ническим специальностям . В ходе анализа 
эмпирических данных отдельных участников 
изучается влияние социокультурных факто-
ров на академические успехи и мотивацию к 
их достижению .

Е .А . Перикова и соавторы в своей работе 
[10] рассматривают приемы саморегуляции 
деятельности студентов как проявление соб-
ственных ресурсов, обеспечивающих удов-
летворенность, мотивацию и эффективность 
собственной активности . Н .П . Шилова пред-
лагает учитывать специфику представлений 
о своем взрослении у студентов в данном 
возрасте [15] .

Мотивация учебной деятельности явля-
ется сложносоставной структурой, вклю-
чающей в себя не только мотивы, но цели 
и стратегии реагирования, настойчивость . 
В работе Н .С . Турхан [31] проводится метаа-
нализ результатов исследований, посвящен-
ных влиянию гендера на академическую мо-
тивацию и определению силы этого влияния . 
Используемые данные позволяют автору не 
только выявить выраженность и доминирую-
щие типы академической мотивации студен-
тов, но и оценить степень влияния гендерных 
особенностей на ее компоненты .

Теоретическая модель, которую описал в 
своем исследовании М . Пелч [28], описывает 
взаимосвязи между студенческой тревож-
ностью, отношением к образовательному 

процессу, саморегулированием обучения и 
успеваемостью . Подчеркиваются важные 
различия в структуре эмоционального со-
стояния между мужчинами и женщинами . 
Гендерные различия в самовосприятии сту-
дентов, обусловленные различными социо-
культурными факторами, отмечаются также 
в масштабном исследовании А . Мехия-Ро-
дригес и др . [27], причем в ходе анализа дан-
ных его авторами обнаружено, что различия 
остаются значимыми при учете успеваемо-
сти обучающихся и родительского участия .

Широко исследуется вопрос взаимосвязи 
уровня мотивации студентов и их эмоциональ-
ного состояния . В работе М . Флореску [21], 
например, была обнаружена отрицательная 
корреляция между уровнем внутренней ака-
демической мотивации и уровнем дисфункци-
ональных эмоций . В исследовании М . Шина и 
др . [30] было выявлено, что интеллектуально 
стимулирующее поведение преподавателей 
благотворно влияет на образовательный 
процесс ввиду подкрепления у студентов вну-
тренней мотивации, а также повышения уров-
ня их вовлеченности и самоэффективности . 
Ключевую роль воспринимаемой самоэф-
фективности также в своей работе отмечает 
К . Войка [33], где изучается вопрос влияния 
аффективных состояний на когнитивные про-
цессы постановки и решения задач .

В данной статье рассмотрены теоре-
тические подходы к исследованию интел-
лектуальных способностей, мотивационно-
эмоциональной сферы личности с учетом 
гендерных различий и представлены ре-
зультаты эмпирического исследования, в 
котором определялась теснота связи между 
изучаемыми явлениями, а также выявлены 
значимые различия на выборках юношей и 
девушек студенческого возраста . Целью ис-
следования было выявление специфики вза-
имосвязи между интеллектуальными способ-
ностями, проявлениями эмоций и мотивов у 
юношей и девушек студенческого возраста . 
В нем проверялась гипотеза о связи между 
интеллектуальными способностями, мотива-
ми, эмоциями и гендерной принадлежностью 
студентов вуза .
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Интеллектуальные способности

Построение целостного представления 
о природе интеллектуальных способностей 
осуществляется на основе анализа следу-
ющих ключевых теорий . В частности, в со-
циокультурной теории Л .С . Выготского, где 
подчеркивается роль социального взаимо-
действия и культурного контекста в форми-
ровании когнитивного развития человека [2] . 
Здесь введено понятие зоны ближайшего 
развития (ЗБР), которая представляет со-
бой разницу между тем, что ученик может 
сделать самостоятельно, и тем, чего он 
может достичь с помощью более знающего 
сверстника или взрослого . Помимо этого, 
согласно данной теории, обучение — это 
социальный процесс, и взаимодействие с 
другими людьми играет ключевую роль в 
когнитивном развитии . Совместная учебная 
деятельность, такая как групповые проек-
ты, дискуссии и взаимное обучение, может 
помочь учащимся улучшить свои интеллек-
туальные способности, участвуя в совмест-
ном решении проблем и построении знаний . 
В теории Л .С . Выготского также подчеркива-
ется влияние культурного контекста на ког-
нитивное развитие человека . Принимая во 
внимание культурное происхождение, опыт и 
социальный контекст учащихся, а также вы-
являя и нацеливаясь на ЗБР, преподаватели 
могут создать инклюзивную среду обучения, 
учитывающую культурные особенности, спо-
собствующую интеллектуальному росту .

Операциональная теория интеллекта, 
разработанная Ж . Пиаже, описывает стадии 
когнитивного развития, через которые про-
ходят дети — сенсомоторная, дооперацио-
нальная, конкретно-операциональная и фор-
мально-операциональная [19] . Согласно его 
теории, организм человека прилагает усилия 
для адаптации к нарушению равновесия меж-
ду средой и самим организмом, и интеллект 
человека является совершенным средством 
для реализации стремления к данному равно-
весию и оптимального функционирования . 
Центральная идея теории Ж . Пиаже заклю-
чается в необходимости взаимодействия с 

объектами для их познания . Он подчеркивает 
необходимость наличия исследовательского 
компонента в процессе обучения, посколь-
ку интеллект увеличивается посредством 
противоположных по функциям процессов — 
ассимиляции (ответное действие организма 
на окружающую среду) и аккомодации (воз-
действие среды на организм) .

Р . Стернберг был одним из первых ис-
следователей, кто использовал когнитивный 
подход к интеллекту вместо психометриче-
ского и разработал триархическую теорию 
интеллекта [32] . Согласно его определению, 
«интеллект — это умственная деятельность 
человека, направленная на адаптацию, вы-
бор и формирование реальной среды, име-
ющей непосредственное отношение к его 
жизни» . Р . Стернберг связывает умственную 
деятельность с работой ряда компонентов, 
среди которых он выделил компоненты про-
изводительности, компоненты приобретения 
знаний и метакомпоненты — исполнитель-
ные процессы, используемые при решении 
проблем и принятии решений . Данные ком-
поненты взаимосвязаны — все они участву-
ют в процессе решения задач, и ни один из 
них не может функционировать независимо 
от других . Однако Р . Стернберг уточняет, что 
разные контексты и разные задачи требуют 
применения разных видов интеллекта, и вы-
двигает ряд субтеорий:

1 . Компонентно-аналитическая субтео-
рия — данный аспект интеллекта ориентиро-
ван на академическую успеваемость и вклю-
чает в себя способность анализировать, 
оценивать и критически относиться к инфор-
мации . Учащиеся с высоким аналитическим 
интеллектом преуспевают в задачах, требу-
ющих логического рассуждения, критическо-
го мышления и навыков решения проблем .

2 . Экспериментально-творческая субтео-
рия — данный аспект интеллекта включает в 
себя способность мыслить творчески, гене-
рировать новые идеи и подходить к пробле-
мам инновационным способом . Студенты с 
высоким творческим интеллектом способны 
мыслить нестандартно, придумывать ори-
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гинальные решения и видеть связи между, 
казалось бы, несвязанными идеями .

3 . Практико-контекстуальная субтео-
рия — данный аспект интеллекта имеет де-
ло с умственной деятельностью, связанной 
с достижением соответствия контексту . Он 
включает в себя способность адаптировать-
ся и решать реальные проблемы . Студенты с 
высоким практическим интеллектом способ-
ны применять свои знания и навыки в прак-
тических ситуациях, например, на рабочем 
месте или в повседневной жизни .

Триархическая теория интеллекта 
Р . Стернберга может быть применена к ин-
теллектуальным способностям студентов, 
если учитывать, что разные ученики могут 
преуспеть в разных областях . Теория пред-
полагает, что интеллект не ограничивается 
только традиционными показателями, таки-
ми как IQ, но также включает в себя практи-
ческие, творческие и аналитические способ-
ности . При этом многие люди могут обладать 
интеграцией всех трех видов интеллекта и 
обладать высоким уровнем каждого из них .

Современные исследования интеллек-
туальных способностей посвящены описа-
нию их объяснительных возможностей в 
части интеллектуальной деятельности [1], 
взаимосвязи с проявлениями одаренности 
[7] . Важно отметить, что интеллектуальные 
способности обусловлены не только когни-
тивными процессами, но также эмоциональ-
но-мотивационными компонентами лично-
сти — эмоции могут формировать когнитив-
ные процессы, такие как принятие решений, 
память и решение проблем, в то время как 
когнитивные процессы также могут влиять 
на эмоциональные переживания .

Мотивационно-эмоциональная сфера

Дж . Форгас сформировал теорию Affect 
Infusion Model («модель инфузии аффекта»), 
в которой предполагает, что влияние эмоцио-
нального состояния человека на когнитивные 
процессы зависит от того, какую стратегию 
обработки информации он использует [22] .

В зависимости от типа поставленной за-
дачи выбирается одна из четырех возможных 

стратегий, причем выбор обусловлен двумя 
параметрами . Первым параметром является 
количество прикладываемых усилий в ходе 
обработки информации, второй параметр — 
продуктивный характер деятельности, под 
которым подразумевается необходимость 
создания новой информации . Непродуктив-
ной деятельностью, напротив, считаются си-
туации, в которых требуется придерживаться 
определенного алгоритма решения задачи .

Вероятность влияния аффекта на когни-
тивные процессы низка в случае использо-
вания стратегии прямого доступа или целе-
направленной (мотивированной) обработки . 
Стратегия прямого доступа связана с низкой 
продуктивностью деятельности и малым ко-
личеством прилагаемых усилий — в данном 
случае настроение не должно влиять на вы-
полнение задачи . В то же время стратегия 
целенаправленной (мотивированной) обра-
ботки требует несколько больше когнитив-
ных усилий ввиду необходимости достиже-
ния конкретной цели .

Вероятность влияния аффекта на когни-
тивные процессы выше при использовании 
стратегии эвристической обработки . Она 
предполагает более продуктивную деятель-
ность и малое количество прилагаемых уси-
лий — она применяется, как правило, при 
низкой мотивации или отсутствии у субъекта 
интереса к задаче, а также при высокой ког-
нитивной нагрузке ввиду занятости внима-
ния или рабочей памяти .

Стратегия субстантивной переработки 
связана с необходимостью вести деятель-
ность с высокой продуктивностью и прила-
гать для этого много усилий — применима 
она в случаях решения сложных и масштаб-
ных задач, не имеющих четкого или одно-
значного алгоритма их решения . Для реше-
ния поставленных задач субъекту требуется 
самостоятельно ставить цели и отслеживать 
прогресс по ним . В данном случае вероят-
ность влияния аффекта наиболее высока .

В свою очередь, теория когнитивной 
оценки Р . Лазаруса утверждает, что эмоции 
возникают в результате того, как человек 
оценивает ситуацию или событие [25] . Эта 
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оценка включает в себя два основных ком-
понента: интерпретацию стрессоров (человек 
оценивает, насколько событие важно для его 
благополучия) и оценку имеющихся ресурсов 
(человек оценивает свои возможности спра-
виться с событием) . Процесс когнитивной 
оценки происходит быстро и автоматически . 
В зависимости от результатов этих оценок че-
ловек испытывает различные эмоции .

Выделено три вида первичной оценки: 
благоприятная, незначимая и стрессовая . 
Благоприятная первичная оценка означает, 
что ожидаемый исход события воспринима-
ется как благополучный . Если же стрессовое 
событие воспринимается как значимое, и 
при этом человек считает, что у него недо-
статочно ресурсов для совладения с ним, он 
может испытать тревогу или страх . И напро-
тив, если событие воспринимается как не-
значительное или если человек считает, что 
у него есть ресурсы для совладения с ним, 
он может испытать мало или совсем никаких 
негативных эмоций .

Далее, согласно этой теории, вторичная 
оценка разделена на следующие компонен-
ты — возможность принятия, возможность 
изменения ситуации, прогнозирование разви-
тия ситуации и объяснение локуса контроля .

На когнитивную оценку могут влиять раз-
личные факторы, в том числе личностные 
характеристики, социальные и ситуацион-
ные факторы . Согласно этой теории, люди 
с более высокими интеллектуальными спо-
собностями, как правило, испытывают более 
интенсивные эмоции, чем люди с более низ-
кими интеллектуальными способностями .

Подтверждением данной теории может 
служить, например, исследование, про-
веденное Дж . Гроссом, в котором проде-
монстрировано, что люди с более высоким 
уровнем интеллектуальных способностей 
испытывали более интенсивные положи-
тельные и отрицательные эмоции, однако в 
то же время могут лучше справляться с их 
регуляцией [23] .

Предложенная Л .Ф . Барретт теория кон-
струирования эмоций гласит, что эмоции 
создаются мозгом на основе комбинации 

сенсорной информации, прошлого опыта, ус-
военных концепций и культурного контекста, 
в отличие от классического представления об 
эмоциях как о заранее запрограммированных 
состояниях со специфическими нейронными 
сигнатурами [18] . Данная теория поддержива-
ет многомерный взгляд на эмоции, согласно 
которому эмоции не являются дискретными 
категориями, а существуют в континууме аф-
фективных переживаний . Эта точка зрения 
позволяет более тонко понять эмоциональ-
ную изменчивость — процесс динамичен и 
гибок, что позволяет испытывать широкий 
спектр эмоциональных переживаний .

Согласно данной теории, эмоции рассма-
триваются как форма категоризации . Мозг 
интерпретирует сенсорную информацию и 
присваивает ей значение, которое может ва-
рьироваться в зависимости от человека и кон-
текста . Один и тот же сенсорный вход может 
привести к различным эмоциональным реак-
циям, поскольку человек использует прошлый 
опыт и изученные концепции для прогнозиро-
вания и построения эмоциональных реакций 
на поступающую сенсорную информацию . 
В формировании и выражении эмоциональ-
ных переживаний также подчеркивается роль 
сигналов окружающей среды, социальных 
взаимодействий и ситуационных факторов .

Касательно взаимосвязи эмоций и моти-
вации Л .Ф . Барретт предполагает, что эмо-
ции — это не просто пассивные реакции на 
раздражители, а активно конструируемые 
мозгом, помогающие людям ориентировать-
ся в окружающей среде и достигать своих 
целей . Эмоции служат сигналами, которые 
направляют поведение и принятие решений, 
влияя на выбор, который люди делают для 
удовлетворения своих потребностей и же-
ланий . Например, чувство страха может по-
будить кого-то избегать опасной ситуации, а 
чувство радости может способствовать уста-
новлению социальных связей и сотрудниче-
ству . Таким образом, мотивация может опре-
делять способ формирования эмоций в ответ 
на конкретные ситуации . Цели, ценности и 
приоритеты человека влияют на то, какие 
эмоции возникают и как они переживаются .
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Далее, в контексте теории конструирова-
ния эмоций интеллект — это не только ког-
нитивные способности, но и эмоциональный 
интеллект — способность воспринимать, по-
нимать и эффективно регулировать эмоции . 
Интеллект рассматривается не отдельно от 
эмоций, а скорее как сложное взаимодей-
ствие между когнитивными процессами и 
эмоциональными переживаниями . Эмоции 
могут улучшать работу когнитивных функций 
или препятствовать ей в зависимости от то-
го, как они построены и регулируются в кон-
кретной ситуации . Эмоциональный интеллект 
позволяет людям использовать свои эмоции 
в качестве ценного источника информации, 
направляющей их мысли и действия .

В целом, согласно теории Л .Ф . Барретт, 
эмоции, мотивация и интеллект представля-
ют собой переплетенные аспекты человече-
ского опыта, которые динамически взаимо-
действуют, направляя поведение, познание 
и социальные взаимодействия . Эмоции 
могут влиять на мотивацию, сигнализируя о 
важности конкретных целей и результатов . 
Мотивация, в свою очередь, может влиять на 
то, как эмоции конструируются и выражают-
ся в ответ на различные стимулы . Интеллект, 
в том числе эмоциональный, играет роль в 
том, как люди регулируют свои эмоции, при-
нимают адаптивные решения на основе эмо-
циональных сигналов и эффективно управ-
ляют социальными взаимодействиями .

Понимание сложного взаимодействия 
между этими элементами может дать пред-
ставление о том, как люди воспринимают 
окружающий мир и реагируют на него .

Гендерные особенности

Гендерные различия в интеллектуальных 
способностях студентов являются предметом 
активного изучения в области психологии .

По нашему мнению, мужчины и женщи-
ны могут демонстрировать различия в своих 
интеллектуальных способностях, что может 
иметь значительное влияние на их академи-
ческую успеваемость и профессиональные 
достижения . Мы считаем, что это может быть 
связано с различиями в структуре мозга и 

гормональном фоне, обусловленными нейро-
биологическими механизмами, а также разли-
чиями в социальных ролях и опыте, который 
женщины и мужчины получают в обществе .

Одним из наиболее изученных аспектов 
гендерных различий в интеллектуальных 
способностях является пространственный ин-
теллект . Как правило, мужчины имеют более 
высокие показатели в области пространствен-
ного интеллекта, который включает в себя 
способность воспринимать и манипулировать 
пространственными образами и моделями [24] .

С другой стороны, вербальный интеллект 
также является областью, в которой могут 
проявляться различия по выборкам мужчин 
и женщин . Эмпирическим путем выявлено, 
что женщины обычно имеют более высокие 
показатели в области вербального интел-
лекта, который включает в себя способность 
понимать и использовать язык, а также ана-
лизировать и интерпретировать тексты .

Стоит отметить, что гендерные различия 
в интеллектуальных способностях не являют-
ся абсолютными и могут быть обусловлены 
множеством факторов, включая культурные, 
социальные и образовательные условия .

Гендерные особенности у студентов так-
же наблюдаются и в эмоционально-мотива-
ционной сфере . Мужчины и женщины могут 
проявлять различия в своих эмоциональных 
реакциях и мотивационных предпочтениях, 
что может иметь значительное влияние на их 
академическую успеваемость и профессио-
нальные достижения .

Одним из наиболее изученных аспектов 
гендерных различий в эмоционально-моти-
вационной сфере является эмоциональная 
чувствительность [31] . Как правило, жен-
щины проявляют большую эмоциональную 
чувствительность, эмоциональную экспрес-
сивность, выражая более широкий спектр 
эмоций по сравнению с мужчинами . В по-
ведении женщины более склонны к эмоцио-
нальным реакциям и более чувствительны к 
эмоциональным стимулам .

Мотивация также является областью, 
в которой мужчины и женщины могут про-
являть различия [15] . Исследования пока-
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зывают, что женщины обычно проявляют 
большую мотивацию к социальным отноше-
ниям, в то время как мужчины чаще замо-
тивированы на карьерный рост и материаль-
ное благополучие . Это может быть связано 
с различиями в стереотипных социальных 
ролях и опыте, которые женщины и мужчины 
получают в обществе .

Важно учитывать, что гендерные различия 
как в проявлении интеллектуальных способ-
ностей, так и в параметрах эмоционально-мо-
тивационной сферы не являются единствен-
ной и ключевой причиной академической 
успеваемости или профессиональных дости-
жений . Индивидуальные различия, такие как 
интерес, упорство и поддержка со стороны 
близкого окружения или общества, также 
играют важную роль в достижении успеха .

Результаты проведенного теоретическо-
го анализа были положены в основу орга-
низации эмпирического исследования про-
явлений интеллектуальных способностей, 
эмоций и мотивов у юношей и девушек сту-
денческого возраста .

Методы и материалы

Исследование было проведено на базе 
Сибирского политехнического техникума . 
В исследовании участвовали 105 студентов 
в возрасте 17—20 лет (40 девушек, 65 юно-
шей) . Сбор данных осуществлялся с приме-
нением методов анкетирования .

Для оценки уровня и структуры интел-
лектуальных способностей обучающихся 
был использован тест структуры интеллекта 
Р . Амтхаэура (адаптация К .М . Гуревича, М .К . 
Акимовой и др .) [12] . Была осуществлена 
диагностика вербальных, математических, 
пространственных и мнемических способно-
стей . Результаты, полученные в ходе приме-
нения данной методики, также применялись 
для расчета показателя IQ респондентов с 
использованием нормативных таблиц .

Для диагностики двух обобщенных устой-
чивых мотивов личности были использова-
ны опросники «Мотивация к достижению 
успеха» и «Мотивация избегания неудач» 
Т . Элерса [11] .

Тест мотивационной структуры Ф . Герц-
берга, в свою очередь, был направлен на 
определение структуры мотивации обуча-
ющихся и выявление актуальных факторов 
удовлетворенности или неудовлетворенно-
сти деятельностью . Согласно теории Герц-
берга, мотивация базируется на двух группах 
факторов — мотивационные (внутренние) 
факторы и гигиенические (внешние) [14] . 
Гигиенические факторы включают в себя 
общественное признание, финансовые мо-
тивы, взаимоотношения в коллективе, в то 
время как мотивационные включают в себя 
возможность карьерного роста, достижение 
личного успеха и содержание работы .

Для выявления мотивационных осо-
бенностей студентов была использована 
методика «Мотивации обучения в вузе» 
Т .И . Ильиной — преобладание мотиваций 
приобретения знаний и овладения професси-
ей над мотивацией формального получения 
диплома свидетельствуют об адекватности 
выбора студентом профессии и удовлетво-
ренности ею [5] . Методика «Структура моти-
вации участия» позволяет выявить мотивы 
испытуемых для участия в исследовании [4] .

Для комплексной оценки эмоционального 
состояния респондентов были использованы 
различные методики . Тест нервно-психиче-
ского напряжения по Т .А . Немчину позволя-
ет выявить перенапряжение регуляторных 
систем организма [9] .

Опросники «Самочувствие — Актив-
ность — Настроение» (САН) и «Субъективная 
оценка психических актуальных состояний» 
(СОПАС-8) применяются для оценки психи-
ческого состояния респондентов и психоэмо-
циональной реакции на нагрузку, а также для 
выявления индивидуальных особенностей 
психофизиологических функций [3] .

Самочувствие может быть представлено 
в виде некоторой обобщающей характери-
стики (бодрость, недомогание и т .п .), а также 
может быть локализовано по отношению к 
определенным формам ощущения (ощуще-
ние дискомфорта в различных частях тела) .

Активность проявляется как одна из 
сфер проявления темперамента, которая 
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определяется интенсивностью и объемом 
взаимодействия человека с физической и 
социальной средой . По этому параметру 
человек может быть инертным, пассивным, 
спокойным, инициативным, активным или 
стремительным .

Настроение рассматривается как срав-
нительно продолжительное, устойчивое 
состояние человека, которое может быть 
представлено как эмоциональный фон или 
же как четкое идентифицируемое состояние . 
Настроение, будучи вызванным конкретной 
причиной, проявляется в особенностях эмо-
ционального отклика человека на воздей-
ствие любого характера .

Клинический опросник для выявления и 
оценки невротических состояний позволяет 
провести качественный анализ невротиче-
ских проявлений по шести диагностическим 
шкалам: тревоги, невротической депрессии, 
астении, истерического типа реагирования, 
обсессивно-фобических нарушений и веге-
тативных нарушений [16] .

Разработанная Л .В . Куликовым методи-
ка определения доминирующего состояния 
позволяет определить относительно устой-
чивые характеристики личностного уровня 
с помощью субъективных оценок респонден-
та . В данном исследовании был использован 
краткий вариант методики, основные шкалы 
которого позволяют определить активность 

отношения к жизненной ситуации, тонус, 
уровень генерализированной тревоги, эмо-
циональную устойчивость, удовлетворен-
ность жизнью, а также критичность и адек-
ватность самооценки [6] .

Обработка результатов проводилась с 
помощью статистического пакета Statistica 
10 . Для выявления различий в средних зна-
чениях показателей применялись t-критерий 
Стьюдента и дисперсионный анализ . Срав-
нение процентов осуществлялось с помощью 
многофункционального критерия — углового 
преобразования Фишера . Для оценки связи 
между признаками использовался коэффи-
циент линейной корреляции Пирсона . Кри-
тическое значение уровня статистической 
значимости при проверке нулевых гипотез 
принималось равным 0,05 . Собранные в 
ходе работы данные представлены в репо-
зитории психологических исследований и 
инструментов Московского государственно-
го психолого-педагогического университета 
RusPsyData [13] .

Результаты и их обсуждение

В табл . 1 представлены описательные 
статистики структурных составляющих ин-
теллекта, рассчитанные по выборке юношей 
и девушек . Значимых различий в средних 
значениях структурных составляющих в дан-
ных группах не выявлено .

Таблица 1
Описательные статистики структурных составляющих интеллекта 

в группах девушек и юношей

Среднее Медиана Стандартное отклонение

девушки юноши девушки юноши девушки юноши

Вербальные способности 57,18 56,03 55,5 54 18,08 13,81

Математические способности 28,88 30,15 29,0 33 8,32 8,47

Конструктивные способности 24,40 28,06 25,5 29 10,56 11,47

Мнемические способности 17,23 16,34 18 19 3,12 5,43

Способности к абстрагированию 31,57 30,12 29,5 28 12,37 9,54

Аналитические способности 25,60 25,91 24,5 26 7,05 5,62

Баллы по тесту структуры 
интеллекта

118,03 121,94 119,0 126 27,85 26,58

IQ 118,00 119,48 119,5 121 13,10 12,74
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Распределение юношей и девушек в со-
ответствии с градацией уровней интеллекту-
альных способностей представлено в табл . 2 .

Для установления связей между показа-
телями мотивационно-эмоциональной сфе-
ры и интеллектуальных способностей был 
проведен корреляционный анализ . В группу 
показателей мотивационно-эмоциональной 
сферы вошли 30 показателей, в группу ин-
теллектуальных способностей — 15 (9 суб-
шкал, 5 структурных составляющих, 1 — об-
щий показатель) . Так как корреляционный 
анализ показал малое количество значимых 
корреляционных связей, то при представле-
нии результатов в табл . 3—5 указаны только 
коэффициенты корреляции, значения кото-
рых значимо отличаются от нуля (р<0,05) .

Из табл . 3 видим, что имеются слабые 
значимые отрицательные корреляционные 
связи между самочувствием респондента и 
результативностью в субтестах на способ-
ности запоминать и использовать информа-
цию, в которых предполагается задействова-
ние словесно-логического мышления и син-
тетический акт соотнесения условия задачи 
и актуализации необходимых знаний . Для 
выраженной результативности мыслитель-
ной деятельности необходимо определен-

ное напряжение, рефлексируемое в рамках 
осознаваемых процессов . Уровень психи-
ческого беспокойства, напряжения может 
оказывать негативное влияние на наглядно-
действенное мышление, что проявляется в 
ходе решения интеллектуальных задач из 
комплекса субтестов, диагностирующих про-
странственные способности .

Комплекс математических субтестов в 
целом диагностирует широкий спектр мыс-
лительных операций . Между успешностью 
выполнения входящих в него задач и кри-
тичностью в самооценке также наблюдает-
ся слабая значимая обратная связь . Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что 
положительное отношение к себе может 
существенно затруднять процесс решения 
арифметических задач, снижая результа-
тивность простых мыслительных операций . 
При этом возможно и обратное допущение, 
согласно которому студенты, демонстрирую-
щие высокую результативность выполнения 
заданий на математические расчеты, будут 
проявлять степень критичности к себе, реф-
лексируя свои собственные успехи в данной 
деятельности, и воспринимать себя в нега-
тивном плане, стремясь достичь более высо-
ких результатов .

Таблица 2
Состав выборки юношей и девушек с учетом уровня интеллектуальных способностей

Градация Девушки Юноши Уровень значимости различий (р)

средний 10 (25%) 15 (23,1%) 0,41

выше среднего 10 (25%) 17 (26,1%) 0,45

высокий 20 (50%) 33 (50,8%) 0,47

Всего 40 65

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа между показателями мотивационно-

эмоциональной сферы и интеллектуальных способностей на общей выборке

Вся выборка
Математические 

способности
Пространственные 

способности
Мнемические 
способности

IQ

Оценка самочувствия –0,22 –0,19

Положительный образ самого себя –0,21

Психическое беспокойство, напряже-
ние

–0,22 –0,22
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Затем корреляционный анализ был прове-
ден отдельно по мужской и женской выборкам, 
по аналогии с табл . 3 представлены только 
значимые коэффициенты корреляции (р=0,05) .

Данные, полученные в ходе корреля-
ционного анализа по выборке девушек 
(табл . 4), показывают, что выявлена прямая 
связь между выраженностью астеническо-
го синдрома и результативностью решения 
интеллектуальных задач — как в целом, так 
и по отдельным субтестам . Это прослежи-
вается для всех комплексов субтестов те-
ста структуры интеллекта Р . Амтхауэра, за 
исключением субтестов пространственных 
способностей . Чем выше уровень показате-
ля здоровья по шкале «астения», тем лучше 
общее психическое состояние респонденток, 
тем выше продуктивность выполнения мыс-
лительных операций . Также допустимо от-
метить, что результативность прохождения 
комплекса субтестов на вербальный интел-
лект обратно коррелирует с уровнем моти-
вации достижения и оценкой респондентом 
чувства собственной силы и энергии .

В свою очередь, для выборки юношей 
(табл . 5) имеется слабая прямая корреляция 
между удовлетворенностью жизненной ситу-
ацией и результативностью решения задач 
комплекса пространственных субтестов, где 

испытуемые задействовали невербальную 
логику и наглядно-действенное мышление .

Наиболее устойчивыми к влиянию пси-
хологических состояний являются процессы 
памяти и восприятия, в то время как наи-
большее влияние претерпевают характери-
стики внимания — его устойчивость, избира-
тельность и сосредоточенность .

Выражено негативное влияние уровня 
психического беспокойства и общего напря-
жения на способность к решению интеллек-
туальных задач: в частности, задействующих 
пространственное мышление и требующих 
аналитико-синтетической деятельности .

Полученные данные также свидетель-
ствуют о том, что субъективное благополу-
чие у юношей неразрывно связано с когни-
тивными способностями, что подчеркивает 
многомерную природу психологического 
функционирования и воздействие субъек-
тивных переживаний на протекание когни-
тивных процессов .

Для выявления различий в значениях ко-
эффициентов корреляции в группах девушек 
и юношей применялся многофункциональ-
ный критерий — угловое преобразование 
Фишера . Сравнение проводилось только по 
тем коэффициентам, которые являлись зна-
чимыми (р≤0,05) и представлены в табл . 6 и 7 .

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа между показателями мотивационно-

эмоциональной сферы и интеллектуальных способностей на выборке девушек

Вербальные 
способности

Математические 
способности

Мнемические 
способности

IQ

Мотивация достижения –0,33

Астения 0,38 0,42 0,33 0,36

Чувство силы и энергии –0,34 –0,37

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа между показателями мотивационно-

эмоциональной сферы и интеллектуальных способностей: юноши

Математические 
способности

Пространственные 
способности

IQ

Удовлетворенность жизненной ситуацией 0,29

Психическое беспокойство, напряжение –0,27 –0,26 –0,37
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Таким образом, в ходе работы была вы-
делена группа показателей мотивационно-
эмоциональной сферы, коррелирующих с 
интеллектом . Средние значения большин-
ства показателей когнитивной и мотиваци-
онно-эмоциональной сфер в выборках деву-
шек и юношей различаются статистически 
незначимо (р>0,05) . С помощью критерия 
Стьюдента различия были выявлены только 
по двум параметрам: средний уровень моти-
вации достижения выше в женской выборке, 
в то время как возможные нарушения обсес-
сивно-фобического характера ярче выраже-
ны среди юношей (см . табл . 7) .

Полученные нами результаты соотносятся 
с результатами исследований К . Кабрас и др . 
[20] . В данном исследовании авторы отмечают, 
что в выборке студентов уровень как внешней, 
так и внутренней мотивации у девушек зна-
чительно выше, чем у юношей . Обоснование 

такого результата, по их мнению, заключается 
в том, что мотивация к достижению успеха у 
девушек студенческого возраста, как правило, 
взаимосвязана с получением положительных 
отзывов от значимых взрослых, в то время 
как у юношей данная мотивация обуславлива-
ется внешними факторами и материальными 
поощрениями . Помимо этого, авторы обна-
ружили, что девушки более выраженно про-
являют эмоциональные реакции в ситуациях 
затруднений и, как следствие, демонстрируют 
снижение эффективности в решении интел-
лектуальных задач, по сравнению с юношами . 
Данное обстоятельство, возможно, обуслов-
лено более низким уровнем самооценки или 
более критичным восприятием себя .

В другом исследовании, проведенном 
Ю .М . Шалаби [29], утверждается, что девушки 
склонны акцентировать больше внимания на 
эмоциональной окраске задачи . В то же время 

Таблица 6
Результаты выявления различий в значениях коэффициентов корреляций 

в группах девушек/юношей
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IQ

Мотивация достижения –0,33/0,09
(р=0,039)

Астения 0,38/–0,04 
(р=0,036)

0,42/–0,05
(р=0,018)

0,33/–0,01
(р=0,09)

0,36/–0,05 
(р=0,0425)

Чувство силы и энергии –0,34/–0,08
(р=0,19)

–0,37/0,04 
(р=0,0417)

Удовлетворенность жизненной 
ситуацией

–0,21/0,29
(р=0,0155)

Психическое беспокойство, напряже-
ние

0,18/–0,27
(р=0,0295)

–0,14/–0,26
(р=0,54)

0,04/–0,37 
(р=0,0417)

Таблица 7
Значимые различия показателей мотивационно-эмоциональной сферы 

на выборках девушек и юношей

Показатель
Среднее значение 

(юноши)
Среднее значение 

(девушки)
t df p

Мотивация достижения успеха 15,43 18,28 –2,73 103 0,008

Обсессивно-фобические расстройства 2,02 1,2 2,122 0,036
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юноши более сосредоточены на поиске стра-
тегий решения проблем, что может повысить 
уровень их психического беспокойства и, как 
следствие, негативно повлиять на когнитивные 
процессы: ухудшить концентрацию и внимание .

Результаты исследования В . Ли [26] пока-
зали, что интерес и настойчивость отрицатель-
но связаны со стрессом, и только воспринима-
емые академические неудачи были положи-
тельно связаны со стрессом . Эти результаты 
также позволяют сделать вывод о влиянии 
психоэмоционального состояния на протека-
ние когнитивных процессов и наличии взаи-
мосвязи между интеллектуальными способно-
стями и эмоциональными характеристиками .

Заключение

Представленный здесь обзор работ дал 
нам возможность констатировать состояние ис-
следований корреляций параметров мотивов и 
эмоций личности с различными видами интел-
лектуальных способностей . Полученные нами 
результаты позволили выделить то, что каса-
ется взаимосвязи параметров эмоционально-
мотивационной сферы и интеллектуальных 
способностей у студентов разного пола .

Показано, что в выборке девушек есть 
статистически значимая прямая взаимосвязь: 
отсутствие выраженной астении свидетель-
ствует о состоянии здоровой психической 
адаптации, высокой работоспособности и 
эмоциональной устойчивости, что положи-
тельно влияет на результативность решения 
интеллектуальных задач различных видов . 
В то же время отметим, что результаты те-

стов на вербальный интеллект у респонден-
ток коррелируют отрицательно с мотивацией 
достижения успеха . Это не наблюдается на 
выборке юношей, в которой мотивация дости-
жения успеха в среднем несколько ниже и не 
оказывает значимого влияния на результаты 
их умственной деятельности . Частично такое 
явление объяснимо тем, что лучшие резуль-
таты достигаются при средней интенсивности 
мотивации . Теоретически юноши подходят к 
процессу решения проблем более рациональ-
но, однако в ходе исследования у них был об-
наружен более высокий уровень тревожных 
наклонностей и психического напряжения .

Результаты проведенного нами анализа 
подтверждают значимость изучения взаимос-
вязи между интеллектуальными способностя-
ми и параметрами мотивационно-эмоциональ-
ной сферы у юношей и девушек студенческого 
возраста . Полученные в нашем исследовании 
результаты могут быть использованы для раз-
работки эффективных стратегий обучения и 
развития студентов, а также для улучшения 
качества образования в целом . В дальнейшем 
предполагается рассмотреть роль мотивов и 
эмоций в регуляции и дискоординации когни-
тивных процессов у юношей и девушек сту-
денческого возраста . Важно отметить, что ис-
следование этой актуальной темы необходимо 
для целостного понимания всех особенностей 
психологического развития юношей и деву-
шек в студенческом возрасте, что позволит 
выстраивать стратегию работы по развитию 
их интеллектуальных способностей и повыше-
нию мотивации у молодежи обоих полов .
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Razrabotka i proverka metodik [Guide to methods of 
diagnostics of mental states, moods and sphere of 
feelings] . S . Petersburg: SPbU, 2003 . (In Russ .) .
7 . Mazilov V .A ., Slepko Y .N . Sposobnosti kak 
ob”yasnitel’noe ponyatie v sovremennoi psikhologii 
[Abilities as an explanatory concept in modern 
psychology] . Sibirskii psikhologicheskii zhurnal = 
Siberian Psychological Journal, 2022, no . 85, pp . 35—
50 . DOI:10 .17223/17267080/85/2 (In Russ .) .
8 . Morozova I .S ., Bugrova N .A ., Kretsan Z .V ., 
Evseenkova E .V . Student’s Choice of an Individual 
Educational Trajectory: Subjective Position and 
Selection Strategies . Psikhologicheskaya nauka i 
obrazovanie = Psychological Science and Education, 
2023 . Vol . 28, no . 2, pp . 30—45 (In Russ .) .
9 . Nemchin T .A . Sostoyaniya nervno-psikhicheskogo 
napryazheniya [States of neuropsychic stress] . 
Leningrad: Publ . LSU, 1983 . 167 p . (In Russ .) .
10 . Perikova E .I ., Byzova V .M ., Lovyagina A .E . 
Psikhicheskaya samoregulyatsiya studentov v 
trudnykh zhiznennykh situatsiyakh [Mental self-
regulation of students in difficult situations] . Vestnik 
Vyatskogo Gosudarstvennovo Universiteta = Bulletin 
of the Vyatka State University, 2019, no . 2, pp . 99—
106 . DOI:10 .25730/VSU .7606 .19 .024 (In Russ .) .

11 . Raigorodskii D .Ya . Prakticheskaya 
psikhodiagnostika . Metodiki i testy . Uchebnoe 
posobie [Practical psychodiagnostics . Methods and 
tests . Training manual] . Samara: Publishing House 
“Bakhrakh-M”, 2001 . 672 p . (In Russ .) .
12 . Tunik E .E . Amthauer intelligence test . Data 
analysis and interpretation [Test intellekta Amtkhauera . 
Analiz i interpretatsiya dannykh] . S .Petersburg: Publ . 
«Rech’», 2009 . 96 p . (In Russ .) .
13 . Churikov I .Yu ., Kagan E .S ., Morozova I .S . 
Parametry kognitivnoy i motivatsionno-emotsionalnoy 
sfer u studentov [Parameters of cognitive and 
motivational-emotional spheres of students] . 
[Dataset] . RusPsyData: Repozitorii psikhologicheskikh 
issledovanii i instrumentov [Psychological 
Research Data & Tools Repository . Moscow . 2024 . 
DOI:10 .48612/MSUPE/dhg9-t9ku-h2at (In Russ .) .
14 . Shapiro S .A . Motivatsiya i stimulirovanie personala 
[Motivation and Stimulation of Personnel] . Moscow: 
Publ . “GrossMedia”, 2005 . 224 p . (In Russ .) .
15 . Shilova N .P . Vzroslenie v predstavleniyakh 
sovremennykh yunoshei i devushek [Growing Up in 
the Views of Modern Boys and Girls] . Sovremennaya 
zarubezhnaya psikhologiya = Jourmal of Modern 
Foreign Psychology, 2023 . Vol . 12, no . 3, pp . 163—
172 . DOI:10 .17759/jmfp .2023120315 (In Russ .) .
16 . Yakhin K .K ., Mendelevich D .M . Klinicheskii 
oprosnik dlya vyyavleniya i otsenki nevroticheskikh 
sostoyanii . Klinicheskaya i meditsinskaya psikhologiya: 
Prakticheskoe rukovodstvo . [Clinical questionnaire 
for identification and assessment of neurotic states . 
Clinical and Medical Psychology: Practical Guide] . 
Moscow: Publ . “MEDpress”, 1998, pp . 545—552 . (In 
Russ .) .
17 . Abdelrahman R .M . Metacognitive awareness and 
academic motivation and their impact on academic 
achievement of Ajman University students . Heliyon, 
2020 . Vol . 6, no . 9 . DOI:10 .1016/j .heliyon .2020 .
e04192
18 . Barrett L .F . How Emotions are Made: The Secret 
Life of the Brain . New York: Houghton Mifflin Harcourt, 
2017 . 448 p .
19 . Brainerd C .J . Piaget’s Theory of Intelligence . New 
Jersey: Prentice-Hall, 1978 . 396 p .
20 . Cabras C ., Konyukhova T ., Lukianova N ., Mondo 
M ., Sechi C . Gender and country differences in 
academic motivation, coping strategies, and academic 
burnout in a sample of Italian and Russian first-year 
university students . Heliyon, 2023 . Vol . 9, no . 6 . 
DOI:10 .1016/j .heliyon .2023 .e16617
21 . Florescu M .C ., Bochiș L .N ., Barth K .M ., Indrieș M . 
Can Dysfunctional Negative Emotions Explain 
Students’ Level of Academic Motivation in Online 
Learning at University? Revista Românească Pentru 
Educație Multidimensionala, 2023. Vol . 15, no . 2, 
pp . 55—72 . DOI:10 .18662/rrem/15 .2/720



21

Churikov I .Yu ., Kagan E .S ., Morozova I .S . (2025) 
Correlations between Intellectual Abilities . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 5—21 .

Чуриков И .Ю ., Каган Е .С ., Морозова И .С . (2025)
Взаимосвязь интеллектуальных способностей . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 5—21 .

22 . Forgas J .P . Mood and judgment: The affect 
infusion model (AIM) . Psychological Bulletin, 1995 . 
Vol . 117, no . 1, pp . 39—66 . DOI:10 .1037/0033-
2909 .117 .1 .39
23 . Gross J .J . The Emerging Field of Emotion 
Regulation: An Integrative Review . Review of General 
Psychology, 1998 . Vol . 2, no . 3, pp . 271—299 . 
DOI:10 .1037/1089-2680 .2 .3 .271
24 . Keller L ., Preckel F ., Eccles J .S ., Brunner M . 
Gender Differences in Top-Performing Math Students’ 
Achievement and Motivation: An IPD Meta-Analysis . 
ZPID (Leibniz Institute for Psychology) . 2021 . 
DOI:10 .23668/psycharchives .4830
25 . Lazarus R ., Folkman S . Stress, Appraisal, 
and Coping . Folkman, Susan . New York: Springer 
Publishing Company, 1984 . 156 p .
26 . Lee W .W .S . Relationships among grit, academic 
performance, perceived academic failure, and stress 
in associate degree students . Journal of Adolescence, 
2017 . Vol . 60, no . 1, pp . 148—152 . DOI:10 .1016/j .
adolescence .2017 .08 .006
27 . Mejía-Rodríguez A .M ., Luyten H ., Meelissen M .R .M . 
Gender Differences in Mathematics Self-concept Across 
the World: An Exploration of Student and Parent Data 
of TIMSS 2015 . International Journal of Science and 
Mathematics Education, 2021 . Vol . 19, pp . 1229—1250 . 
DOI:10 .1007/s10763-020-10100-x

28 . Pelch M . Gendered differences in academic 
emotions and their implications for student success in 
STEM . International Journal of STEM Education, 2018 . 
Vol . 5, no . 33 . DOI:10 .1186/s40594-018-0130-7
29 . Shalaby Y .M ., Elkasaby W .H . Direct and Indirect 
Effects of Academic Stress, Coping Strategies, 
Academic Self-Motivation, on Adaptation among 
University Students . Migration Letters, 2023 . Vol . 21, 
no . S1, pp . 100—118 . DOI:10 .59670/ml .v21iS1 .5983
30 . Shin M ., Bolkan S . Intellectually stimulating 
students’ intrinsic motivation: the mediating influence 
of student engagement, self-efficacy, and student 
academic support . Communication Education, 2021 . 
Vol . 70, no . 2, pp . 146—164 . DOI:10 .1080/03634523
 .2020 .1828959
31 . Sölpük Turhan N . Gender Differences in Academic 
Motivation: A Meta-Analysis . International Journal of 
Psychology and Educational Studies, 2020 . Vol . 7, 
no . 2, pp . 211—224 . DOI:10 .17220/ijpes .2020 .02 .019
32 . Sternberg R .J . Beyond IQ: A triarchic theory of 
human intelligence . New York: Cambridge University 
Press, 1985 .
33 . Voica C ., Singer F .M ., Stan E . How are motivation 
and self-efficacy interacting in problem-solving and 
problem-posing? Educational Studies in Mathematics, 
2020 . Vol . 105, pp . 487—517 . DOI:0 .1007/s10649-
020-10005-0

Информация об авторах
Чуриков Илья Юрьевич, ассистент кафедры прикладной математики, ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» (ФГБОУ ВО КемГУ), г . Кемерово, Российская Федерация, ORCID: 
https://orcid .org/0009-0006-6773-2427, e-mail: iuchurikov@gmail .com

Каган Елена Сергеевна, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой прикладной ма-
тематики, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВО КемГУ), г . Кеме-
рово, Российская Федерация, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-8470-961X, e-mail: kaganes@mail .ru

Морозова Ирина Станиславовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой педагогики и психологии, директор Института образования, ФГБОУ ВО «Кемеровский го-
сударственный университет» (ФГБОУ ВО КемГУ), г . Кемерово, Российская Федерация, ORCID: 
https://orcid .org/0000-0002-0862-7225, e-mail: ishmorozova@yandex .ru

Information about the authors
Ilya Yu. Churikov, Assistant of Department of Applied Mathematics, Kemerovo State University, Kemerovo, 
Russia, ORCID: https://orcid .org/0009-0006-6773-2427, e-mail: iuchurikov@gmail .com

Elena S. Kagan, PhD in Technical Sciences, Head of Department of Applied Mathematics, Kemerovo State 
University, Kemerovo, Russia, ORCID: https://orcid .org/0000-0002-8470-961X, e-mail: kaganes@mail .ru

Irina S. Morozova, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and 
Psychology, Director of the Institute of Education, Kemerovo State University, Kemerovo, Russia, ORCID: 
https://orcid .org/0000-0002-0862-7225, e-mail: ishmorozova@yandex .ru

Получена 11 .03 .2024 Received 11 .03 .2024

Принята в печать 28 .02 .2025 Accepted 28 .02 .2025



22

CC BY-NC

© Шилова Н .П ., 2025

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education
2025 . 30(1), 22—35 . 2025 . 30(1), 22—35 .
https://doi .org/10 .17759/pse . 2025300102 https://doi .org/10 .17759/pse . 2025300102 
ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 
ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 

Научная статья | Original paper

Субьективация смыслов взросления 
юношами и девушками

Шилова Н.П.
ГАОУ ВО г . Москвы «Московский городской педагогический университет» 
(ГАОУ ВО МГПУ), г . Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-1511-840X, e-mail: npshilova@outlook .com

Представлены материалы исследования, в которых показаны особенности 
субъективации смыслов в представлениях юношей и девушек, основан-
ные на восприятии художественного образа взрослости . Целью исследо-
вания стало определение особенностей субъективации смыслов в пред-
ставлениях молодых людей как показатель их взросления . Исследование 
охватывало выборку из 321 человека в возрасте от 14 до 23 лет (М=18, 
SD=2,88) и проводилось при помощи оригинальной методики (Взрос-
ление), носящей проективный характер, что отличает исследование от 
обычно применяемых в тех же целях опросных самооценочных методик . 
Обработка собранных данных осуществлялась с использованием таблиц 
сопряженности расчета критерия хи-квадрат Пирсона, кластерного ана-
лиза и оценки качества кластеризации через индекс Рэнд . Обращается 
внимание на то, что полученные результаты показывают, что взросление 
юношей и девушек в современном мире является гетерохронным процес-
сом . Исследование, проведенное на материале художественных образов 
взросления как классического фильма «Розыгрыш», так и современного 
фильма «Страна Саша», позволило выделить три типа субъективации 
смыслов в представлениях о взрослении юношей и девушек . Показана 
возможность определять типы субъективации смыслов в педагогической 
практике . Подчеркивается, что результаты исследования могут быть по-
лезны педагогам и психологам, работающим со старшими подростками, 
юношами и девушками, а также с молодежью, в рамках сопровождения 
программ по жизненному и профессиональному самоопределению .

Ключевые слова: юношество; период возникновения взрослости; взрос-
ление; взрослость; субъективация смыслов; художественный образ; ти-
пология взросления; представление о взрослении .

Дополнительные материалы: Шилова Н .П . (2025) . База данных исследования «Типология 
представлений о взрослении» . RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и 
инструментов . Москва . DOI: 10 .48612/MSUPE/22er-b4aa-84x6
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Введение

В условиях социальной нестабильности 
и глобализации процесс взросления моло-
дежи в России и за рубежом претерпевает 
значительные изменения . В современных 
условиях взросление рассматривается как 
сложный процесс, включающий как объ-
ективные, так и субъективные маркеры 
взрослости . При этом традиционные крите-
рии взросления (например, завершение об-
разования, создание семьи) в наше время 
теряют свою значимость [20] . Современная 

молодежь сталкивается с дестандартиза-
цией взросления в обществе [8], значение 
социокультурного контекста и его влияние 
на жизненные траектории молодежи стреми-
тельно возрастает [3; 18] .

Процесс сепарации от родителей рассма-
тривается как ключевой этап взросления, 
который влияет на формирование личност-
ных характеристик и социализацию . Напри-
мер, исследуя связь между психологической 
сепарацией от родителей и субъективной 
взрослостью, В .Р . Манукян обнаружила, что 

Subjectivation of Meanings in Perceptions 
of Adulthood Among Young Men and Women

Natalia P. Shilova
Moscow City University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-1511-840X, e-mail: npshilova@outlook .com

The paper presents research materials that demonstrate the features of sub-
jectivation of meanings in the perceptions of young men and women, based 
on their interpretation of artistic representations of adulthood . The study aimed 
to identify the characteristics of subjectivation of meanings in young people’s 
perceptions as an indicator of their maturation . The research involved a sample 
of 321 individuals 14—23 years old (M=18, SD=2 .88) and utilized an origi-
nal projective methodology (“Adulthood”), distinguishing it from conventional 
self-assessment questionnaires . Data analysis included Pearson’s chi-square 
contingency tables, cluster analysis, and clustering quality assessment via the 
Rand index . The results highlight that the maturation of young men and women 
in the modern world is a heterochronous process . By analyzing artistic depic-
tions of adulthood in the classic film “The Prank” (1977) and the contemporary 
film “Sasha’s Country” (2022), three types of subjectivation of adulthood were 
identified . The study emphasizes the applicability of these typologies in edu-
cational practice and their relevance for educators and psychologists working 
with adolescents and young adults in life and career guidance programs .
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успешная сепарация способствует формиро-
ванию идентичности взрослого и психологи-
ческому благополучию [4] . В другом исследо-
вании под руководством Т . Грейнджера было 
выявлено, что давление со стороны родите-
лей в юношеском возрасте может усилить 
склонность к девиантному поведению . И на-
против, поддержка родителей способствует 
осознанному и позитивному представлению 
о взрослении [26] . Соответственно, негатив-
ные стереотипы родителей и педагогов о 
взрослении могут мешать нормальному про-
цессу взросления .

С научной точки зрения становится 
важным проанализировать современные 
тенденции взросления, их маркеры и со-
циальные аспекты, а также выявить ключе-
вые тенденции и противоречия, связанные 
с этим процессом . В целом исследователи, 
изучающие процесс взросления на этапе 
формирующейся взрослости, демонстри-
руют разнообразие подходов . Тем не менее 
большинство из них, опираясь на работы 
Дж . Арнетта, дают следующие базовые 
описания этого феномена: «исследование 
идентичности, нестабильность, сосредото-
ченность на себе, чувство “промежуточно-
сти” и широкий спектр возможностей» [19; 
20; 21; 22] .

Наряду с этим исследователи акцен-
тируют внимание на жизненных целях со-
временной молодежи в таких областях, как 
образование и карьера, автономия и семья 
[23; 24; 25; 27] . Например, Е .С . Митрофано-
ва изучает возраст наступления дебютных 
событий (она их выделяет шесть), таких как 
получение образования и трудоустройство, 
и находит, что молодежь не отказывается 
от взросления, а адаптируется к новым ус-
ловиям [5] . Современные юноши и девушки 
задерживают выход на рынок труда из-за 
удлиняющегося периода получения обра-
зования, что влияет на формирование их 
«Я-концепции» и самосознания [1] . При этом 
подростки из сельских школ демонстрируют 
более активное стремление к взрослости 
по сравнению с городскими сверстниками, 
которые часто описывают взросление как 

негативное явление [12], их модель взрос-
ления похожа на общеевропейскую, с ак-
центом на получение высшего образования 
и длительным периодом транзита от юности 
к взрослости [17] .

Таким образом, преобладающим вопро-
сом в современных исследованиях конструк-
та взросления становится обсуждение темы 
удлинения периода перехода во взрослость . 
Так, А .В . Назаренко и Н .А . Комарова акцен-
тируют внимание на позднем взрослении 
молодежи, отмечая, что современные моло-
дые люди часто избегают принятия сложных 
социальных ролей [6] . О .И . Разинкова ана-
лизирует феномены «взрослое детство» и 
«раннее взросление», отмечая размывание 
границ между детством и взрослостью [10] . 
Она подчеркивает, что современные дети те-
ряют образец взрослости, что создает труд-
ности в их социализации . М . Твенге и У . Кит 
Кэмпбелл отмечают, что продление детского 
периода не обязательно связано с поздним 
взрослением, как утверждает Дж . Арнетт . 
В их концепции затянутое детство может за-
вершиться как переходом во взрослость, так 
и игнорированием традиционных признаков 
взрослости в пользу индивидуального обра-
за жизни . Это приводит к тому, что понятие 
«взрослость» может стать выбором каждого 
человека [28] .

В контексте нашего исследования это 
демонстрирует, насколько важным является 
научно обоснованное понимание различий в 
восприятии собственного взросления юно-
шами и девушками .

Исследователями предпринимаются по-
пытки определить типологию взросления по 
разным основаниям, например, Ф .А . Швец 
выделяет типы взросления на основе воз-
растно-статусного самосознания, подчер-
кивая, что юноши и девушки могут иметь 
различное восприятие взросления в зависи-
мости от их социального контекста [13] . Ис-
следователь определяет «такие типы взрос-
ления, как чувство взрослости, нежелание 
взрослеть и чувство промежуточно-пере-
менчивого статуса» [13] . Таким образом, 
данная типология базируется на ощущении 
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тождественности со смежными возрастными 
периодами, а также на эмоционально-моти-
вационной оценке возрастного статуса . Так-
же изучаются половые различия в процессе 
взросления, например, отмечается, что 
юноши более ориентированы на достижение 
материального благосостояния и социаль-
ных статусов, тогда как девушки чаще ищут 
удовлетворение в жизни и ценят общение  
[2] . При этом вопрос о типологии взросления 
все еще остается открытым .

В предыдущих исследованиях мы ука-
зывали, что «в художественных произведе-
ниях размываются четкие границы между 
детством и взрослостью» [9], но при этом 
интерпретация поведения киногероев, 
оказавшихся в ситуации взросления, пони-
мается и принимается современными юно-
шами и девушками . Также Л .В . Скоровой и 
Д .К . Суворовой было показано, что юноши/
девушки не просто ассоциируют себя с кино-
героями, а склонны приписывать киногерою 
собственные способности и психологические 
качества, а также поведение, свойственное 
им самим [11] . В наших работах были выяв-
лены особенности и различия в восприятии 
художественного образа взрослеющего ки-
ногероя в юношеском возрасте [15; 16] . Все 
перечисленное позволяет рассматривать ху-
дожественное кино в качестве эффективно-
го материала для исследования взросления .

Учет гетерохронности субъективации 
смыслов в представлениях о взрослении у 
юношей и девушек позволяет создать разви-
вающую и воспитательную среду в образо-

вательных организациях, ориентированную 
на каждого учащегося . Целью исследования 
стало определение особенностей субъекти-
вации смыслов в представлениях как пока-
затель взросления молодых людей . Значи-
мость данного исследования обусловлена 
актуальностью определения различий в про-
цессе взросления в условиях изменяющего-
ся общества и, соответственно, пересмотра 
традиционных представлений о взрослении 
при переходе во взрослость .

Выборка и методика исследования

Эмпирическое исследование охватывало 
выборку из 321 человека в возрасте от 14 до 
23 лет (М=18, SD=2,88) и включало 156 юно-
шей и 165 девушек . Состав респондентов 
распределялся по возрасту следующим об-
разом: 14 лет — 55 человек, 15—16 лет — 69, 
17—18 лет — 69, 19-21 год — 66 и 22—23 го-
да — 62 . Участники включали школьников 
(33% — 106 человек), студентов среднего 
профессионального образования (30% — 
97 человек) и студентов вузов (37% — 
118 человек) . Исследование проводилось с 
использованием сервиса «ЯндексФормы» .

Была применена авторская методика 
«Взросление», основанная на восприятии 
молодежью культурных образов взросления, 
представленных в художественном кино . 
Методика заключалась в демонстрации трех 
сцен из фильма «Розыгрыш» В . Меньшова и 
трех сцен из фильма «Страна Саша» Ю . Тро-
фимовой длительностью до 5 минут с вопро-
сами для обсуждения увиденного1 .

1 Первый фрагмент фильма «Розыгрыш» . Старшеклассники прогуливают урок: ребята играют на гитаре и об-
суждают планы на жизнь . Увидев это, школьный завуч отчитал их за прогул и велел идти на урок . Юноши объ-
ясняют свой выбор и отстаивают возможность самостоятельно принимать решения, идти ли на урок . Они говорят 
о своих жизненных приоритетах и своем выборе, используя их в качестве аргументов собственной взрослости .
Первый фрагмент фильма «Страна Саша» . Два разговора юноши — главного героя с двумя девушками . Первая 
девушка объясняет, что нужно подать документы в вуз, и говорит, что взрослость, по ее мнению, заключается в 
том, что ты можешь не делать того, что тебе не нравится . Вторая девушка говорит о том, что творчество — это 
тоже серьезное дело и может стать планом на будущее и настоящей профессией .
1 . Какие из мыслей героев Вам показались интересными? (ответы: 1 — о творчестве, 2 — о времени, 3 — о до-
стижении успеха, 4 — интересных мыслей нет) .
2 . Были ли в Вашей жизни ситуации, схожие с ситуацией ребят? (ответы: 1 — ощущение поддержки взрослых, 
2 — ощущение непонимания со стороны взрослых, 3 — стремление полагаться только на себя, 4 — реализация 
задуманного, несмотря на отсутствие веры взрослых) .
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При помощи контент-анализа ответы 
респондентов классифицировались как но-
минальные переменные . Данные обрабаты-
вались с использованием методики анализа 
таблиц сопряженности, критерия хи-квадрат 
Пирсона, кластерного анализа и метода лок-
тя . Целью было определить, к какому типу 

представлений о взрослении относится каж-
дый респондент .

Далее каждого респондента оценивали 
три педагога-эксперта, хорошо знающие 
участников исследования, на предмет того, к 
какому типу представлений о взрослении от-
носятся участники исследования . Педагоги-

3 . Испытывали ли Вы со стороны окружающих, такое же отношение как в 1-м фрагменте? (ответы: 1 — ощуще-
ние поддержки взрослых, 2 — ощущение непонимания со стороны взрослых, 3 — стремление полагаться только 
на себя, 4 — реализация задуманного, несмотря на отсутствие веры взрослых) .
Второй фрагмент фильма «Розыгрыш» . Самоуверенный юноша эмоционально рассказывает своей учительнице 
о том, как он представляет себе свою будущую жизнь . Старшеклассник очень оптимистичен и считает, что он 
контролирует свою жизнь, и она сложится так, как он захочет; несмотря на предостережения учительницы, осо-
бых сложностей в своей будущей жизни он не ждет .
Второй фрагмент фильма «Страна Саша» . Разговор юноши с матерью, которая настаивает, что нужно поступать 
в вуз, а не быть безответственными, не болтаться без дела . А затем взрослый друг, наоборот, показывает, что 
главный герой может быть ответственным человеком и может зарабатывать на творчестве .
4 . Как сложится будущая жизнь главного героя? (2-й фрагмент) (ответы: 1 — отказ, 2 — хорошо, потому что ге-
рой целеустремленный, 3 — герой добьется своей цели, 4 — проживет обычную жизнь, 5 — хорошо, при условии, 
что он учтет советы старших) .
5 . Как Вы оцениваете идеи в ситуациях из 2-го фрагмента? (ответы: 1 — ощущение поддержки взрослых, 2 — 
ощущение непонимания со стороны взрослых, 3 — нет таких примеров, 4 — реализация задуманного, несмотря 
на отсутствие веры взрослых, 5 — стремление полагаться только на себя) .
6 . В чем сходство мнений героев фильма и Ваших друзей? (ответы: 1 — схожи с Игорем, 2 — схожи со взрослым, 
3 — присутствие оптимизма у моих друзей, 4 — мои друзья считают, что жизнь проучит, и жизнь — это борьба, 
5 — мои друзья обсуждают жизненный успех и достижения) .
7 . Приведите примеры, когда взрослые высказывали такие же опасения, как во 2-м фрагменте фильма (ответы: 
1 — ощущение поддержки взрослых, 2 — ощущение непонимания со стороны взрослых, 3 — нет таких приме-
ров, 4 — реализация задуманного, несмотря на отсутствие веры взрослых, 5 — стремление полагаться только 
на себя) .
Третий фрагмент фильма «Розыгрыш» . Диалог юноши и его отца, в котором юноша говорит о перспективах сво-
ей будущей жизни, о нынешней жизни отца и о том, что ему, сыну, в ней не нравится . Особенность этого сюжета 
заключается в том, что аргументы сына в этом разговоре транслируют зрителям сложившуюся взрослость, а 
отец озвучивает юношеские аргументы .
Третий фрагмент фильма «Страна Саша» . Разговор главного героя с отцом . Сначала юноша показывает отцу 
на сходство между ними, а затем на свою самостоятельность в финансовом плане . Но после того, как отец под-
нимает больную тему «планы на будущее», главный герой начинает резко реагировать и дистанцироваться от 
отца, показывая, что они разные и у него (главного героя) другие приоритеты в жизни .
8 . Чем Вы похожи на героев? (3-й фрагмент) (ответы: 1 — похож на юношу, 2 — похож на отца, 3 — я также 
стремлюсь к жизненному успеху и достижениям, 4 — я стремлюсь получать удовольствие от жизни, не считаю, 
что достижения — это самое важное, 5 — каждый по-своему прав, мне близки/не близки обе позиции) .
9 . В чем состоит взрослое отношение героев к жизни в 3-м фрагменте? (ответы: 1 — в определении понятий 
«успешность»/«неуспешность», 2 — в поиске смысла жизни, 3 — в получении удовольствий от жизни/достиже-
ния, 4 — в понимании значимости будущего/настоящего и в целом времени жизни, 5 — в различении понятий 
«детскость»/«взрослость») .
10 . В чем заключаются разногласия героев фильма (юноша и его отец) в 3-м фрагменте? (ответы: 1 — в опре-
делении понятий «успешность»/«неуспешность», 2 — в поиске смысла жизни, 3 — в получении удовольствий от 
жизни/достижениях, 4 — в понимании значимости будущего/настоящего и в целом времени жизни, 5 — в раз-
личении понятий «детскость»/«взрослость») .
11 . В чем отношение к жизни у Вас/Ваших друзей было похожим на 3-й фрагмент? (ответы: 1 — в желании от-
дыхать, 2 — в желании работать/учиться, 3 — не было, 4 — своя позиция, не связанная с сюжетом, 5 — в демон-
страции более взрослой позиций, чем у окружающих) .
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эксперты опирались на описания типов пред-
ставлений о взрослении, выделенные нами в 
предыдущих исследованиях [15; 16] . Оценка 
качества кластеризации проводилась по-
средством индекса Рэнд . База данных с 
результатами исследования представлена в 
репозитории МГППУ RusPsyData [14] .

Результаты исследования

На первом этапе исследования мы про-
вели кластерный анализ ответов на вопросы 
методики «Взросление», результаты которо-
го по фильму «Розыгрыш» представлены на 
рис . 1 .

К первой группе по фильму «Розыгрыш» 
отнесены 62 респондента (19%), ко второй — 
54 респондента (17%), а к третьей — 205 ре-
спондентов (64%) . По результатам расчетов 
коэффициент альфа Кронбаха равен 0,844, 
что свидетельствует о «приемлемой» вну-
тренней согласованности в рамках данного 
исследования . Результаты кластерного ана-

лиза по фильму «Страна Саша» представле-
ны на рис . 2 .

К первой группе по фильму «Страна 
Саша» отнесены 78 (24%) респондентов, 
ко второму — 71 (22%) и к третьему — 172 
(54%) . Коэффициент альфа Кронбаха равен 
0,866, что свидетельствует о «приемлемой» 
внутренней согласованности в рамках дан-
ного исследования .

Таким образом, кластерный анализ 
показал явное разделение участников ис-
следования на три группы (рис . 1, 2) . Оп-
тимизация количества кластеров проводи-
лась по методу Уорда . Три кластера дают 
оптимальный вклад в снижение дисперсии 
значений внутри кластеров . Значимых раз-
личий между типами по возрасту или полу 
респондентов, а также по уровню их обра-
зования выявлено не было .

Далее для описания различий между 
кластерами был проведен анализ ответов 
респондентов в разрезе кластеров (табл . 1) .

Рис. 1. Кластерный анализ ответов на вопросы методики «Взросление» по фильму «Розыгрыш» (n=321)
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Рис. 2. Кластерный анализ ответов на вопросы методики «Взросление» 
по фильму «Страна Саша» (n=321)

Таблица 1
Содержательные различия между типами (n=321)

В
о

п
р

о
с1

О
тв

ет

Стандартизированные 
остатки в разрезе типов

(«Розыгрыш»)
χ2 Р

Стандартизированные 
остатки в разрезе типов

(«Страна Саша») χ2 Р

1 2 3 1 2 3

1 1 12,6 –3,0 –8,0 166,54 0,000** 13,21 –4,51 –7,61 191,38 0,000**

2 –2,21 0,8 2,41 –2,71 –1,3 3,41

3 –3,81 2,41 1,2 –4,21 1,7 2,21

4 4,41 0,9 2,91 –5,11 3,91 1,1

2 1 14,2 –3,2 –9,2 215,50 0,000** 14,91 –4,51 –9,11 233,72 0,000**

2 0,6 –0,4 –0,2 0,1 –2,21 0,7

3 –5,6 1,7 3,3 –6,61 3,11 4,11

4 –5,4 0,8 3,8 –5,91 1,7 3,01

3 1 9,8 –3,5 –5,3 117,57 0,000** 10,71 –4,51 –5,51 139,58 0,000**

2 1,9 –1,4 –0,5 1,1 –2,21 0,9

3 –2,8 1,7 1,0 –3,01 3,11 0,0

4 –5,9 1,7 3,5 –6,71 1,7 4,31

4 1 6,6 –1,3 –4,4 96,03 0,000** 6,21 –1,8 –3,81 107,35 0,000**

2 4,3 –2,4 –1,7 4,81 –3,31 –1,4
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В
о

п
р

о
с1

О
тв

ет

Стандартизированные 
остатки в разрезе типов

(«Розыгрыш»)
χ2 Р

Стандартизированные 
остатки в разрезе типов

(«Страна Саша») χ2 Р

1 2 3 1 2 3

3 0,5 0,6 –0,9 0,6 –1,1 0,4

4 –5,5 0,4 4,2 –6,11 2,81 3,01

5 –1,7 2,3 –0,5 –2,01 3,51 1,2

5 1 3,7 –2,1 –1,4 95,02 0,000** 3,71 –2,61 –1,1 92,92 0,000**

2 4,6 –1,5 –2,6 3,11 –2,11 –0,9

3 2,4 –2,9 0,4 3,51 –3,31 –0,2

4 –6,2 3,3 2,5 –6,91 4,61 2,11

5 –1,1 4,7 –2,8 –1,3 4,31 –2,51

6 1 4,8 –3,1 –1,5 201,82 0,000** 5,91 –3,91 –1,8 120,25 0,000**

2 2,0 –6,0 3,1 1,2 –6,21 4,11

3 0,0 –0,6 0,4 0,5 –0,7 0,1

4 –4,0 0,0 3,3 –4,11 2,11 1,8

5 –3,3 12,4 –7,0 –4,11 11,01 –5,61

7 1 10,2 –2,8 –6,2 145,88 0,000** 9,81 –3,41 –5,61 150,39 0,000**

2 2,4 –2,2 –0,2 2,21 –3,01 0,6

3 0,1 –0,4 0,3 1,0 –0,1 –0,7

4 –7,9 2,7 4,4 –8,61 3,41 4,61

5 –0,5 2,5 –1,6 –0,8 2,81 –1,6

8 1 4,1 –3,4 –0,7 110,60 0,000** 4,51 –4,01 –0,6 155,62 0,000**

2 2,9 –3,3 0,2 2,51 –3,91 1,1

3 –0,7 –1,5 1,7 –0,11 –2,01 1,8

4 –3,7 2,0 1,5 –4,01 1,8 2,01

5 –2,8 7,9 –3,9 –3,41 –10,31 –5,71

9 1 6,7 –3,8 –2,5 230,26 0,000** 7,91 –4,91 –2,71 241,66 0,000**

2 2,0 –4,2 1,6 2,51 –4,91 1,9

3 –0,4 –3,2 2,8 –1,0 –1,0 1,7

4 –5,1 0,5 3,8 –5,71 0,0 4,91

5 –3,2 12,6 –7,2 –4,01 12,51 –6,91

10 1 8,1 –3,8 –3,7 239,99 0,000** 9,21 –5,01 –3,81 293,71 0,000**

2 1,6 –3,7 1,6 2,51 –4,21 1,3

3 –1,9 –4,6 5,2 –2,51 –4,61 6,01

4 –3,8 0,3 2,9 –4,61 0,3 3,71

5 –4,0 12,61 –6,5 –4,91 3,71 –7,21

11 1 –0,4 –2,1 1,9 87,99 0,000** 0,2 –2,41 –2,21 105,94 0,000**

2 –0,7 –1,5 –0,4 0,8 –1,3 1,7

3 4,2 –4,0 –0,4 4,91 –4,91 –0,1

4 –3,7 3,2 0,5 –4,21 3,61 0,6

5 –1,6 7,2 ––4,2 –2,31 7,81 –4,61

Условные обозначения. ** — различия значимы на уровне 0,0001; полужирный курсив —стандартизиро-
ванный остаток выше пограничного (‒2; 2) .
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Согласно данным табл . 1, четко выделяют-
ся следующие различия выделенных типов . 
Первый тип демонстрирует склонность к кре-
ативности и ощущает поддержку взрослых, 
отдавая ключевое значение целеустремлен-
ности . Взрослость для него ассоциируется с 
поиском смыслов и осознанием успешности .

Второй тип важным считает то, что связано 
с достижениями, не отказываясь наряду с этим 
от получения удовольствий . Взрослый человек 
для респондентов этого типа — это тот, кто по-
нимает различия взрослости и детства .

Третий тип считает важным учитывать 
советы старших для достижения своих це-
лей . Взрослый подход к жизни для них свя-
зан с разграничением между будущим и 
настоящим, а также с пониманием времени .

Таким образом, выделенные типы гово-
рят, прежде всего, о гетерохронности про-
цесса взросления . Они показывают неравно-
мерную актуализацию и субъективацию 
смыслов, ценностей, копингов и т .п . в про-
цессе взросления в трех выделенных груп-
пах, не обсуждая конечную цель взросления .

Далее была проведена экспертная оценка 
представлений о взрослении респондентов, где 
экспертами выступили педагоги, обучающие 
респондентов . Для того, чтобы нивелировать 

возможные искажения оценок предвзятым 
отношением педагогов к некоторым из учени-
ков, каждого респондента оценивали по три 
педагога-эксперта . С учетом того, что выборка 
включала респондентов разного возраста, уча-
щихся в разных образовательных организа-
циях, общее количество педагогов-экспертов 
составило 48 человек . Они проводили оценку 
независимо друг от друга, им предъявлялось 
описание выявленных типов взросления и 
предлагалось оценить своих учеников — участ-
ников исследования . В инструкции для экспер-
тов было указано, что три типа взросления не 
являются уровнями взрослости, и в каждом ре-
спонденте могут проявляться как все три, так 
один или два типа . Педагогу предлагалось рас-
пределить 5 баллов между тремя типами для 
каждого респондента . Указывалось, что можно 
все 5 баллов поставить на один тип взросле-
ния, характерный для ученика, или разделить 
эти 5 баллов между двумя или тремя типами — 
по столько баллов, насколько этот каждый тип 
характерен конкретному ученику .

Подтверждение согласованности трех 
экспертных оценок проведено при помощи 
расчета корреляции с использованием кри-
терия Спирмена . Результаты корреляцион-
ного анализа представлены в табл . 2 .

Таблица 2
Корреляционный анализ согласованности оценок педагогов-экспертов

Экспертная 
оценка

1 2 3

Rs P Rs P Rs P

1 тип

1 1 0,625 0,000** 0,483 0,000**

2 0,625 0,000** 1 0,425 0,000**

3 0,483 0,000** 0,425 0,000** 1

2 тип

1 1 0,574 0,000** 0,550 0,000**

2 0,574 0,000** 1 0,476 0,000**

3 0,550 0,000** 0,476 0,000** 1

3 тип

1 1 0,709 0,000** 0,551 0,000**

2 0,709 0,000** 1 0,579 0,000**

3 0,551 0,000** 0,579 0,000** 1
Условные обозначения. ** — различия значимы на уровне 0,0001 .



31

Shilova N .P . (2025) 
Subjectivation of Meanings in Perceptions . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 22—35 .

Шилова Н .П . (2025)
Субъективация смыслов взросления . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 22—35 .

Корреляционный анализ показал со-
гласованность экспертных оценок . На сле-
дующем шаге проведена оценка качества 
кластеризации с использованием индекса 
Рэнд, который позволяет определить, со-
храняют ли свое состояние пары элементов, 
находившихся в одном кластере и в разных . 
Значение индекса Рэнда — от 0 до 1, где 1 
означает полное совпадение кластеров, а 
0 — отсутствие совпадений .

Где TP — элементы относятся к одному 
кластеру и в ответах респондентов, и при оце-
нивании респондентов педагогами; TN — оба 
элемента и в ответах респондентов, и при оце-
нивании респондентов педагогами не принад-
лежат кластеру; FP — первый элемент при-
надлежит кластеру, второй нет; FN — второй 
элемент принадлежит кластеру, первый нет .

При сравнении результатов респонден-
тов по фрагментам фильма «Розыгрыш» 
и средних оценок педагогов индекс Рэнд 
составил 0,879, а по фрагментам фильма 
«Страна Саша» — 0,875 . Соответственно, 
тип представлений о взрослении сохраняет 
стабильность при сравнении результатов ис-
следования по методике «Взросление» и при 
экспертной оценке .

Обсуждение результатов

В представленной работе рассматрива-
ется гетерохронность процесса взросления 
на этапе перехода от подросткового возрас-
та к взрослости . Анализ психологических 
исследований демонстрирует, что воспри-
ятие взросления обусловлено различными 
факторами, и подчеркивает важность пони-
мания процесса взросления в контексте со-
циокультурных изменений .

Обычно все исследования процесса 
взросления опираются на опросы [2; 5; 8; 12; 
13] . В нашей работе была использована про-
ективная методика, которая показывает, что 
взрослость в юношестве формируется, опи-
раясь на один из трех типов представлений о 

взрослении в период от подростничества до 
взрослости . Образно эти три типа названы 
следующим образом: осознание смыслов, 
осознание взрослости и осознание времени . 
Типы показывают неравномерную актуали-
зацию и субъективацию определенных смыс-
лов, ценностей, копингов и т .п . в процессе 
взросления, при этом само содержание и ко-
нечная цель взросления являются едиными .

В предыдущих работах показаны раз-
личия в процессах взросления, основанные 
на гендерных различиях [2], на различиях, 
связанных с местом проживания (село или 
город) [12; 17; 18] . Также исследователями 
предпринята попытка построить типологию по 
шкале «взрослеет — не взрослеет» [13] . На-
ша типология показывает, что юноши/девуш-
ки взрослеют по-разному в зависимости от их 
представлений о взрослении . Так, различия 
трех выделенных типов состоят в следующем:

1 . Респонденты типа «осознание смыс-
лов» строят взрослое отношение к жизни 
через стремление к нахождению смысла 
жизни, а также через понимание различий 
между успехом и неудачей .

2 . Респонденты типа «осознание взрос-
лости» понимают взрослое отношение к 
жизни через разграничение характеристик 
детства и взрослости .

3 . Респонденты типа «осознание вре-
мени» определяют взрослое отношение к 
жизни через различие между будущими пер-
спективами и текущим моментом, а также 
через осознание значения времени .

Выявленные различия могут стать осно-
ванием для уточнения самой логики разви-
тия на этом возрастном этапе, по аналогии 
с типами подросткового «чувства взросло-
сти» у Д .Б . Эльконина . А .П . Новгородцева, 
анализируя этот феномен как в работах 
Д .Б . Эльконина, так и у его последователей, 
указывает, например, на различия в выраже-
нии конфликтности и позитивности/негатив-
ности в зависимости от проявления «чувства 
взрослости» [7] . Потенциально выявленная 
типология, показывающая гетерохронность 
определенных смыслов взросления, от под-
ростничества до взрослости, может показы-
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вать на уровень актуальности и/или способы 
решения возрастных задач .

Данные настоящего исследования по-
казывают, что представления о взросле-
нии, показанные в художественном фильме 
1977 года «Розыгрыш» В . Меньшова, оста-
ются актуальными и узнаваемыми совре-
менной молодежью . При этом расширение 
стимульного материала методики посред-
ством включения фрагментов более совре-
менного фильма 2022 года «Страна Саша» 
Ю . Трифоновой подтверждает выявленные 
различия в представлениях о взрослении .

В предыдущих работах достаточно часто 
указывается на влияние окружающих взрос-
лых, на протекание процесса взросления 
юношей и девушек [4; 12; 26] . Например, 
А .П . Новгородцева указывает на сложность 
миссии взрослого во взаимодействии с 
подростками, которые не могут четко опи-
сать свои переживания, так как не до конца 
осознают их [7] . Нами было показано, что 
выявленные при помощи восприятия худо-
жественного образа типы представлений о 
взрослении совпадают с оценками педаго-
гов . Соответственно, для педагогов описан-
ная типология является понятной и может 
использоваться ими при воспитательной 
работе с юношами и девушками .

Выводы

В данной работе рассмотрены ключевые 
тенденции взросления молодежи, выявле-
ны дополнительные факторы, влияющие на 
этот процесс . Представленные здесь резуль-
таты нашего исследования подтверждают, 
что процесс взросления является сложным 
и многогранным, требующим внимания и ис-
следователей, и практиков .

Результаты нашего исследования по-
зволяют говорить о том, что взросление 
юношей и девушек в современном мире 
является гетерохронным процессом . Смыс-
лы, показанные в художественном образе 
взросления как в классическом фильме 
«Розыгрыш», так и в современном фильме 
«Страна Саша», показывают три типа их 
субъективации в представлениях о взрос-

лении . Первый тип формирует взрослость 
через осознание смысла собственной жизни 
и понимание успеха, второй — через опреде-
ление того, что есть детское, а что — взрос-
лое, а третий — осознавая свое будущее 
время и отделяя его от настоящего . При 
этом в проведенном исследовании показана 
возможность определять выявленные типы в 
педагогической практике .

Основным ограничением настоящего ис-
следования является выборка, сформирован-
ная в рамках образовательной среды . Кроме 
того, заметим, что использованная методика 
«Взросление» может ограничивать глубину 
полученных данных интерпретацией участни-
ками исследования конкретных художествен-
ных образов, использованных в качестве 
стимульного материала . Восприятие взрос-
ления может варьироваться в зависимости 
от представленных культурных образов и их 
значений для разных возрастных групп .

Однако, несмотря на эти ограничения, 
выделенная здесь типология субъективации 
смыслов в представлениях о взрослении в 
юношестве дает новые возможности для 
понимания этого процесса и может быть ис-
пользована как психологами, так и педагога-
ми, работающими с юношами и девушками в 
период их жизненного самоопределения .

Перспективным направлением для даль-
нейших исследований является изучение 
применимости выявленных особенностей 
для юношей и девушек из сферы профес-
сиональной деятельности, не связанной с 
системой образования . Важным направле-
нием будущих исследований станет изуче-
ние связи выявленных типов субъективации 
смыслов в представлениях о взрослении с 
базовыми личностными характеристиками, 
социально-психологическими и деятельност-
ными факторами, а также с уровнем актуа-
лизации возрастных задач и готовностью к 
их решению . Отдельными направлениями 
дальнейшей работы в рамках проведенного 
исследования могут стать стандартизация 
методики «Взросление», подбор дополни-
тельного стимульного материала и формата 
проведения исследования .
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образа-Я и образа Наставника у субъекта профессионального самоопреде-
ления были использованы методы статистического анализа данных: метод 
парной корреляции Спирмена, непараметрический U-критерий Манна-Уитни 
и методы кластерного анализа данных в IBM SPSS Statistics 27 . Авторами 
выделены типы образа-Я субъекта профессионального самоопределения: 
«идеализированный» и «реалистично-действенный» на 1—2 курсах; «реф-
лексивный» и «карьерно-ориентированный» на 3—4 курсах .

Ключевые слова: образ-Я; образ Наставника; профессиональное само-
определение; мотивация; ценностные ориентации; самооценка; период 
вхождения во взрослость .

Дополнительные материалы. Красило Д .А ., Репещук К .Ю . (2024) . Взаимосвязь образа-Я 
и образа Наставника у студентов в контексте профессионального самоопределения: Набор 
данных . RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов . Москва . 
https://doi .org/10 .48612/MSUPE/6fp5-1m16-kku6

Для цитаты: Красило Д.А., Репещук К.Ю. Взаимосвязь образа-Я и образа Наставника у сту-
дентов в контексте профессионального самоопределения // Психологическая наука и образо-
вание . 2025 . Том 30 . № 1 . C . 36—55 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2025300103



37

Krasilo D .A ., Repesciuc X .Yu . (2025) 
The Correlationship between Self-image . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 36—55 .

Красило Д .А ., Репещук К .Ю . (2025)
Взаимосвязь образа-Я и образа Наставника . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 36—55 .

Введение

Период студенчества (18—25 лет), по 
мнению ряда отечественных и зарубеж-
ных исследователей в области психологии 

взросления [10; 15; 19; 21; 24], является 
сензитивным для профессионального само-
определения личности . Именно в этот пе-
риод, обозначаемый периодом «вхождения 

The Correlationship between Self-image 
and the Image of a Mentor among Students 

in the Context of Professional Self-determination
Daria A. Krasilo
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-3759-7560, e-mail: krasilo@list .ru

Xenia Yu. Repesciuc
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid .org/0009-0005-5898-852X, e-mail: fylata_92@mail .ru

The research focuses on clarifying the concept of the image of the Self as a 
subject of professional self-determination and its functions in the educational 
and professional activities of psychology students . The article presents empiri-
cal data obtained from a sample of 76 psychology students, including students 
of the1st and 2nd years (N=45) and students of the 3rd and 4th years of Taras 
Shevchenko National University of Tiraspol (N=31) . The following methods 
were used in the study: a test questionnaire of the orienting image of the men-
tor “OSON” D .A . Krasilo, aimed at identifying the type of mentor, the method 
Self-Assessment-25 by V .N . Kunitsyna, motivation of professional activity 
(K . Zamfir’s method modified by A .A . Rean), the method Value Orientations by 
M . Rokich . In order to identify the correlation between the self-image and the 
mentor image of the actor of professional self-determination, statistical data 
analysis methods were used: the Spearman pair correlation method, the non-
parametric Mann-Whitney U-test and methods of cluster data analysis in IBM 
SPSS Statistics 27 . The types of self-image of the subject of professional self-
determination are identified as “idealized” and “realistic-effective” in the 1st and 
2nd year students; “reflective” and “career-oriented” in the 3rd 4th year students .

Keywords: the image of the Self; image of a Мentor; professional self-de-
termining; motivation; value orientations; self-esteem; the period of entering 
adulthood .
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во взрослость» [6] или периодом «форми-
рующейся взрослости» [12], молодые люди 
принимают решение об основном векторе 
развития своей карьеры, по крайней мере, 
на ближайшее десятилетие . В связи с этим 
особенно актуальной задачей современных 
научных исследований становится изучение 
механизмов взаимосвязи таких компонентов 
социальной ситуации развития в студен-
ческие годы, как Образ профессии, Образ 
себя в профессии, релевантные личностные 
и профессиональные качества, взаимоотно-
шения с Наставником .

Профессиональное самоопределение 
студентов опирается на еще недостаточно 
зрелую ценностно-мировоззренческую по-
зицию . Перед самоопределяющимися субъ-
ектами только встает задача достижения ее 
устойчивости и полноценного развития в этот 
переходный (18—25 лет) и следующий за ним 
стабильный период молодости (20—30 лет) . 
Опыт работы с трудностями и проблемами 
профессионального самоопределения стар-
шеклассников дает основание утверждать, 
что последнее является скорее некой предва-
рительной «идеализированной» формой того 
«реального самоопределения», которое ожи-
дает их после выхода из школы во взрослую 
жизнь . Образ-Я в период вхождения во взрос-
лость также еще очень хрупок, динамичен, во 
многом несет налет юношеского максима-
лизма и нуждается в поддержке социального 
окружения . Таким образом, можно отметить, 
что процесс профессионального самоопреде-
ления в период вхождения во взрослость свя-
зан с пересмотром своих юношеских пред-
ставлений о профессии, с первыми шагами на 
пути карьерной самореализации, с появлени-
ем реальных профессиональных контактов, 
с формированием профессионально важных 
качеств и компетенций . Для обсуждения вы-
деленной здесь темы очень важен тот факт, 
что он связан с развитием Образа-Я субъекта 
профессионального самоопределения [18] .

В Приднестровье профессиональное 
самоопределение молодежи происходит в 
условиях нестабильной, сложной экономи-
ческой ситуации, когда «мода» на опреде-

ленные виды профессиональной деятельно-
сти не отражает реальный запрос на рынке 
труда, и предварительная ориентировка в 
мире профессий осуществляется с большим 
трудом . Зачастую в такой ситуации родите-
ли выполняют роль наставников и служат 
существенной опорой в решении вопроса 
о будущей профессиональной деятельно-
сти самоопределяющихся молодых людей . 
Многие абитуриенты, принимая решение о 
выборе вуза, ориентируются на некие «идеа-
лизированные» представления о профессии, 
с одной стороны, и на некритично принятое 
авторитарное мнение других (чаще всего — 
родителей), с другой стороны, и ступают на 
путь формирования так называемой «пред-
решенной профессиональной идентично-
сти» (Д . Марсиа, Л .Б . Шнейдер), что в даль-
нейшем приводит к росту эмоциональной 
напряженности, внутренней конфликтности, 
разочарованию в выбранной профессии, 
снижению мотивации обучения в вузе, раз-
мытой системе ценностей и заниженной 
самооценке у студентов [1] . Довольно ча-
сты случаи, когда студенты не доходят до 
2—3 курса и бросают учебу . В связи с этим 
результаты проведенного исследования, ко-
торым посвящено дальнейшее обсуждение, 
помогут не только уточнить связь между 
образом-Я субъекта профессионального 
самоопределения и образом Наставника, 
но также и прояснить специфику, трудности 
профессионального самоопределения сту-
дентов в период вхождения во взрослость .

В работе «Проблема возраста» период 
18—25 лет был обозначен Л .С . Выготским 
как относящийся по своему смыслу и со-
держанию скорее к началу взрослого разви-
тия, нежели к окончанию детских возрастов 
[3] . В концепции профессионального раз-
вития Д . Сьюпера стадии «исследования» 
(15—24 лет) также отводится особое место . 
Примеряя на себя различные профессио-
нальные роли на этой стадии, взрослеющий 
молодой человек пытается таким образом 
актуализировать, отрефлексировать и увя-
зать все свои цели, ценности, склонности и 
возможности .
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На специфику данного периода указы-
вают многие зарубежные исследователи: 
Э . Эриксон, Д . Левинсон, Р . Гаулд, Д . Вей-
лант, Д . Арнетт . Они связывают ее с лич-
ностным и профессиональным самоопре-
делением, поиском наставника и своего 
места в обществе, формированием идеалов 
и ценностей . Так, Д . Арнетт рассматривает 
возраст 18—25 лет как переходный период 
«формирующейся взрослости» [22], когда 
общие ориентиры развития во взрослости 
только оформляются . Д . Левинсон анало-
гичный период (18—22 года) также относит 
к переходному этапу от подростничества к 
стабильному периоду молодости .

В данной статье в качестве возрастной 
периодизации используется модель, предло-
женная Д . Левинсоном . Он выделил четыре 
задачи развития, которые необходимо ре-
шить субъекту для достижения «взрослости» 
и преодоления кризиса «вхождения во взрос-
лость» . В их числе: соотнесение юношеской 
мечты и реальности, поиск наставника, обе-
спечение предварительного основания для 
карьеры и установление близких отношений . 
При этом наставник не только оказывает 
поддержку молодым людям, направляя их 
на пути воплощения мечты в реальность, 
но также содействует профессиональному 
самоопределению и карьерному росту, спо-
собствует переходу отношений с родителями 
на более взрослый уровень [23] .

В контексте профессионального само-
определения образ-Я и ориентирующий 
образ Наставника выступают в качестве 
взаимосвязанных динамических компонен-
тов социальной ситуации развития в период 
вхождения во взрослость . Рассмотрим оба 
компонента подробнее .

Образ-Я субъекта профессионального
самоопределения и его составляющие
В процессе овладения профессиональной 

деятельностью личность выступает как субъ-
ект профессионального самоопределения, 
ядром которого является образ-Я [16; 18] .

Развитие образа-Я направляется и реа-
лизуется благодаря появлению противоре-

чий между мотивом и целью деятельности, 
обнаружению конфликтов нескольких мо-
тивов, расхождению между Я-реальным и 
Я-идеальным, имеющимися возможностями, 
условиями и желаемыми перспективами . 
Исходя из этого, образ-Я субъекта профес-
сионального самоопределения отражает 
субъективно-оценочное отношение субъекта 
к себе как профессионалу и личностно-вы-
борочные отношения к профессии как сре-
де личностного становления и профессио-
нального роста . В результате согласования 
профессиональных позиций Я-реального и 
Я-идеального определяется вектор развития 
личности в профессиональной среде . Сле-
дует также отметить, что развитие образа-Я 
субъекта профессионального самоопреде-
ления возможно только в процессе профес-
сионального обучения — ведущей деятель-
ности в период вхождения во взрослость 
(18—25 лет), понимаемого как совместно-
распределенная деятельность с другим зна-
чимым взрослым — Наставником [3; 4] .

Образ-Я субъекта профессионального 
самоопределения, будучи динамичным пси-
хологическим новообразованием, в своем 
развитии проходит путь преобразования, 
усложнения и индивидуализации, причем 
не только со стороны знаний, опыта и про-
фессиональных компетенций, но также и со 
стороны ценностей, мотивов, чувствований 
и переживаний .

Анализ концептуальных моделей позво-
лил предположить структурные компоненты 
образа профессионала . В основе образа-Я 
субъекта профессионального самоопреде-
ления лежит целемотивационный комплекс 
личности, который конкретизируется в цен-
ностных ориентациях и профессиональной 
мотивации личности . Целемотивационный 
комплекс впервые рассматривался в работах 
С .Д . Смирнова и представлен: ценностными 
ориентациями как направленностью на цели 
и средства деятельности; профессиональной 
мотивацией как системой внутренних побуж-
дений, которые вызывают трудовую актив-
ность личности, направляют и регулируют ее 
деятельность и взаимоотношения с окружа-
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ющими . Важнейшим является положение о 
том, что в системе ценностных ориентаций 
личности интегрированы индивидуальные и 
социальные ценности [25] .

Развитие системы ценностных ориента-
ций современных студентов приходится на 
период серьезных социальных трансфор-
маций, неопределенности общественных 
установок и норм, динамики культурных 
ценностей и идеалов, в том числе и про-
фессиональных ориентиров [8] . В нашем 
исследовании за основу изучения ценност-
ных ориентаций студентов в процессе про-
фессионального самоопределения были 
взяты выделенные М . Рокичем ценности 
профессиональной самореализации: актив-
ная деятельная жизнь, интересная работа, 
общественное признание, продуктивная 
жизнь и развитие .

Следующий компонент целемотивацион-
ного комплекса субъекта профессионально-
го самоопределения представлен (по К . Зам-
фир) в виде трехкомпонентной структуры 
профессиональной мотивации: внутренняя 
мотивация, внешняя положительная моти-
вация и внешняя отрицательная мотивация . 
Под внутренними мотивами мы понимаем 
высокий уровень активности в поиске рабо-
ты, стремление к самосовершенствованию, 
высокий уровень саморегуляции личностной 
активности . Внутренняя мотивация связана 
с настоящими и опредмеченными потребно-
стями личности, выражающимися в искрен-
ней заинтересованности в деятельности . 
Внешняя мотивация содержит мотивы, на-
ходящиеся за пределами самого работника 
и профессиональной деятельности как тако-
вой . К внешней положительной мотивации 
относятся те стимулы, ради которых субъект 
считает нужным приложить усилия в дея-
тельности, и которые рассматриваются им 
как некое «вознаграждение» за приложен-
ные усилия . Внешнюю отрицательную моти-
вацию составляют различного рода наказа-
ния, критика, осуждение, когда субъект вы-
нужден заниматься определенной деятель-
ностью, чтобы избежать неприятных эмоций 
или негативных последствий для себя .

Связующим же звеном между деятельно-
стью личности и реализацией ее жизненных 
планов выступает самооценка профессио-
нально важных личностных качеств, кото-
рая включает представление о значимости 
своей личности, уверенность в себе, умение 
адекватно оценивать свои возможности и 
отражать представления о себе в системе 
социальных связей . Функция самооценки в 
профессиональном самоопределении лич-
ности проявляется в ее связях со знаниями, 
умениями и навыками, а также с вовлечен-
ностью в их полноценное развитие [12] и за-
ключается в оценке собственных интеллек-
туально-личностных качеств и способностей 
в сравнении их с субъективным идеалом об-
раза «Я профессионального» .

Таким образом, в качестве рабочей мо-
дели образа-Я субъекта профессионального 
самоопределения в данном эмпирическом 
исследовании выступили три параметра: 
самооценка профессионально важных лич-
ностных качеств, мотивация профессио-
нальной деятельности и ценности професси-
ональной самореализации .

Образ Наставника у субъекта
профессионального самоопределения
и его составляющие
Катализатором процесса профессио-

нального самоопределения личности высту-
пает образ Наставника, который опосред-
ствует ориентировку взрослеющего субъек-
та в сфере построения профессиональной 
карьеры и развития определенной ценност-
но-мировоззренческой позиции .

Согласно культурно-исторической кон-
цепции Л .С . Выготского, ребенок в процессе 
развития всегда опирается на идеальную 
форму действия, которую он обнаруживает 
у взрослого в процессе совместной с ним 
деятельности . О .А . Карабанова объединила 
в своих работах положение Л .С . Выготского 
о взаимодействии в онтогенезе идеальной и 
реальной формы и концепцию функциональ-
ного развития ориентировочной деятельно-
сти П .Я . Гальперина, уточнив в возрастно-
психологическом аспекте роль «ориентирую-
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щего образа значимого другого», на основе 
которого осуществляется планирование и 
регуляция деятельности личности [4] . В ис-
следовании Д .А . Красило [5; 6] было пока-
зано, что в социальной ситуации развития 
личности в период вхождения во взрослость 
(18—25 лет) в качестве значимого другого 
выступает Наставник, понимаемый именно 
как «тот самый взрослый» и принимаемый 
субъективно в качестве образца взрослости . 
В контексте профессионального самоопре-
деления таким образцом взрослости явля-
ется профессионал-Наставник — носитель 
«идеальной формы» профессиональных и 
личностно значимых качеств, компетенций и 
средств (копингов, моделей, навыков и т .п .) . 
В качестве рабочей модели образа Настав-
ника в данной статье выступает структура, 
предложенная Д .А . Красило, состоящая из 
четырех типов Наставника: 1) идеальный 
наставник (персонаж кино, книг и т .п .), 2) ре-
альный наставник из семьи (родитель или 
иной член семьи), 3) реальный наставник 
вне семьи (друг, значимый взрослый вне 
круга семьи, преподаватель, тренер и т .д .) 
и 4) внутренний наставник (самостоятель-
ность, опора на себя) [5] .

В контексте рассматриваемой проблема-
тики развития образа-Я и образа Наставника 
у субъекта профессионального самоопреде-
ления были выбраны две из четырех основ-
ных сфер реального самоопределения: фор-
мирование предварительного основания для 
карьеры (далее — сфера карьеры) и развитие 
устойчивой ценностно-мировоззренческой 
позиции (далее — сфера мировоззрения), 
представленные двумя отдельными шкалами 
опросника ОСОН — «Наставник в карьере» и 
«Наставник в мировоззрении» [5; 6] .

В статье представлены результаты пер-
вого констатирующего этапа исследования с 
использованием метода поперечных срезов 
на выборке студентов младших и старших 
курсов, целью которого является установ-
ление и уточнение взаимосвязи образа-Я и 
образа Наставника у субъекта профессио-
нального самоопределения в период вхож-
дения во взрослость . На основе анализа 

результатов первого этапа были уточнены 
цели и задачи второго этапа исследования 
(сочетающего метод поперечных и продоль-
ных срезов на расширенной выборке), реа-
лизуемого в данный момент и нацеленного 
на изучение динамики развития образа-Я в 
связи со спецификой образа Наставника у 
студентов-психологов .

Задачи первого этапа исследования:
1 . Выявить связи между структурными 

компонентами образа-Я и образа Настав-
ника в сферах карьеры и мировоззрения на 
выборке студентов-психологов ПГУ .

2 . Выявить различия в уровне выражен-
ности параметров образа-Я и образа На-
ставника в сферах карьеры и мировоззре-
ния у студентов младших (1—2) и старших 
(3—4) курсов обучения в вузе .

3 . Уточнить специфику взаимосвязи меж-
ду структурными компонентами образа-Я и 
образа Наставника в сферах карьеры и ми-
ровоззрения на младших и старших курсах 
обучения .

Основная гипотеза исследования: су-
ществует связь параметров образа-Я как 
субъекта профессионального самоопреде-
ления (самооценка профессионально важ-
ных личностных качеств, мотивация про-
фессиональной деятельности и ценностные 
ориентации) с уровнем выраженности четы-
рех типов Наставника (идеальный, реальный 
из семьи, реальный вне семьи и внутренний) 
в сферах карьеры и мировоззрения у сту-
дентов-психологов в период вхождения во 
взрослость .

Частные гипотезы:
1 . Существуют различия в уровне выра-

женности параметров образа-Я и образа На-
ставника в сферах карьеры и мировоззрения 
у студентов младших (1—2) и старших (3—4) 
курсов обучения: у студентов младших кур-
сов ниже самооценка ПВК, преобладает 
внешняя отрицательная мотивация профес-
сиональной деятельности, менее выражены 
ценности «развитие», «активная деятельная 
жизнь», при этом более выражен идеальный 
тип наставника в сферах карьеры и миро-
воззрения .



42

Krasilo D .A ., Repesciuc X .Yu . (2025) 
The Correlationship between Self-image . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 36—55 .

Красило Д .А ., Репещук К .Ю . (2025)
Взаимосвязь образа-Я и образа Наставника . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 36—55 .

2 . Студенты с более выраженными в об-
разе Наставника «реальными наставника-
ми вне семьи» в сфере карьеры характери-
зуются высоким уровнем самооценки ПВК, 
высоким уровнем внутренней мотивации 
профессиональной деятельности, приори-
тетом ценностей «развитие» и «продуктив-
ная жизнь» .

Методики, используемые в эмпириче-
ском исследовании:

1) Опросник субъективного образа на-
ставника «ОСОН» Д .А . Красило — для ис-
следования уровня выраженности 4-х типов 
наставника (идеальный, реальный из семьи, 
реальный вне семьи, внутренний наставник) 
в сферах карьеры и мировоззрения [5];

2) Методика «Самооценка-25» В .Н . Куни-
цыной — для исследования самооценки про-
фессионально важных личностных качеств 
студентов [9];

3) Методика «Мотивация профессиональ-
ной деятельности» К . Замфир в модификации 
А .А . Реана — для исследования доминирую-
щих типов мотивации обучения в вузе (вну-
тренняя положительная, внешняя положитель-
ная, внешняя отрицательная мотивация) [2];

4) Методика «Ценностные ориентации» 
М . Рокича — для исследования иерархии 
ценностей профессиональной самореализа-
ции (активная деятельная жизнь, интересная 
работа, общественное признание, продук-
тивная жизнь, развитие) [19] .

Выборка: 76 студентов-психологов ПГУ 
им . Т .Г . Шевченко (г . Тирасполь): студентов 
1—2 курсов (N=45) и студентов 3—4 курсов 
(N=31) .

Методы статистического анализа дан-
ных:

1) Метод парной корреляции Спирмена 
для определения взаимосвязи параметров 
образа-Я и образа Наставника у студентов-
психологов 1—4 курсов;

2) Непараметрический U-критерий Ман-
на-Уитни для определения различий в по-
казателях образа-Я и образа Наставника у 
субъектов профессионального самоопреде-
ления на 1—2 и 3—4 курсах обучения;

3) Эксплораторный кластерный анализ 
методом иерархической агломеративной 
стратегии, дивизивный кластерный ана-
лиз методом К-средних для определения 
вариантов взаимосвязи образа-Я и образа 
Наставника у субъектов профессионально-
го самоопределения на 1—2 и 3—4 курсах 
обучения .

Средние значения параметров образа 
Наставника [7] у студентов 1—2 и 3—4 кур-
сов распределились следующим образом: 
наиболее низкие значения обнаружились у 
«идеальных наставников» в карьере и миро-
воззрении, средние значения принадлежат 
«реальным наставникам» (при этом доми-
нирует «наставник из семьи»), а наиболее 
высокие значения — у «внутренних настав-
ников» . Можно отметить также, что у стар-
шекурсников по сравнению со студентами 
младших курсов существенно ниже средние 
значения «идеальных» и «внутренних» на-
ставников, немного ниже средние значения 
«наставников из семьи», но выше средние 
значения «наставников вне семьи» . Данные 
наглядно представлены в табл . 1 .

Таблица 1
Средние значения параметров образа Наставника у студентов 1—2 и 3—4 курсов
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1—2 курс 22,39 18,89 30,73 31,34 25,11 25,43 44,41 46,91

3—4 курс 19,58 16,38 29,33 30,21 26,25 26,42 42,92 43,92
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Параметры самооценки профессио-
нально важных качеств [7], а также общая 
самооценка, измеренные с помощью мето-
дики «Самооценка-25» Н .В . Куницыной у 
студентов 1—2 и 3—4 курсов, соответству-
ют высокому уровню, однако у студентов 
3—4 курсов наглядно видна тенденция еще 
и к повышению всех указанных параметров 
(см . табл . 2) .

Показатели профессиональной моти-
вации [7], выраженные в средних значе-
ниях, обнаруживают у студентов и 1—2, и 
3—4 курсов высокий уровень внутренней и 
внешней положительной мотивации . Внеш-
няя отрицательная мотивация выражена ни-
же, и ее среднее значение несколько выше у 
студентов 1—2 курсов (см . табл . 3) .

Иерархия ценностей профессиональной 
самореализации студентов была измерена 
с помощью процедуры ранжирования, при 
этом на первом месте находится наиболее 
предпочитаемая ценность, а на послед-
нем — наименее предпочитаемая . Анали-
зируя средние ранги ценностей студентов 
(табл . 4), можно утверждать, что у студентов 
1—2 курсов предпочитаемой является цен-
ность «развитие», далее следуют последо-
вательно ценности «интересная работа» и 
«активная деятельная жизнь», а наименее 
субъективно значимыми являются ценности 

«продуктивная жизнь» и «общественное 
признание» .

На 3—4 курсе в системе ценностей про-
фессиональной самореализации студентов 
также первую позицию занимает ценность 
«развитие», затем в порядке убывания — «ак-
тивная деятельная жизнь», «интересная рабо-
та» и «продуктивная жизнь» . Наименее пред-
почитаемой ценностью является «обществен-
ное признание», причем ее средний ранг ни-
же, чем у первокурсников . Следует обратить 
внимание на то, что у старшекурсников по 
сравнению со студентами начальных курсов 
обучения меняются местами средние ранги 
ценностей 2 и 3 позиции . Вторую позицию за-
нимает у них ценность «активная деятельная 
жизнь» . В совокупности наблюдаемые раз-
личия могут свидетельствовать о некоторых 
изменениях в системе ценностных ориенти-
ров студентов в процессе профессионального 
самоопределения: старшекурсники больше 
ценят активное личностное включение в ра-
боту, а социальный статус и признание обще-
ственности становятся второстепенными .

С помощью корреляционного анализа 
были установлены значимые связи между 
отдельными параметрами образа-Я и образа 
Наставника на выборке студентов-психологов 
1—4 курсов . Так, выявлены отрицательные 
корреляции (табл . 5) между уровнем выра-

Таблица 2
Средние значения самооценки профессионально важных качеств 

у студентов 1—2 и 3—4 курсов

Параметры
Предпринима-

тельство
Социальный 

интеллект
Коммуникативная 
компетентность

Социальная 
компетентность

Общая 
самооценка

1—2 курс 54,82 55,00 60,09 51,80 217,07

3—4 курс 62,13 62,38 66,83 58,79 240,29

Таблица 3
Средние значения параметров профессиональной мотивации 

студентов 1—2 и 3—4 курсов

Параметры Внутренняя мотивация
Внешняя положительная 

мотивация
Внешняя отрицательная 

мотивация

1—2 курс 4,41 3,99 3,32

3—4 курс 4,52 3,99 2,96
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женности в образе Наставника его типа «иде-
альный наставник в карьере» и уровнем само-
оценки студентами всех компонентов профес-
сионально важных личностных качеств: пред-
приимчивость (R=–,329**, p≤0,05), социальный 
интеллект (R=–,374**, p≤0,05), коммуникатив-
ная компетентность (R=–,252**, p≤0,05), соци-
альная компетентность (R=–,519**, p≤0,05), а 
также общая самооценка (R=–,383**, p≤0,05) . 
Кроме того, параметр «идеальный наставник 
в мировоззрении» отрицательно коррелирует 
с самооценкой социальной компетентности 
(R=–,236*, p≤0,01) .

Прямые значимые связи (табл . 6) установ-
лены между уровнем внешней отрицательной 
мотивации профессиональной деятельности 
и уровнем выраженности в образе Наставни-
ка таких его типов, как «идеальный настав-

ник» и «реальный наставник из семьи», в обе-
их рассматриваемых сферах, соответствен-
но: «идеальный наставник в мировоззрении» 
(R=*,195, p≤0,01), «идеальный наставник в ка-
рьере» (R=,233*, p≤0,01), «реальный настав-
ник из семьи в мировоззрении» (R=,367**, 
р≤0,05), «реальный наставник из семьи в ка-
рьере» (R=,397**, р≤0,05) . При этом выявлена 
значимая положительная связь уровня вну-
тренней мотивации профессиональной дея-
тельности с уровнем выраженности в образе 
Наставника его типа «внутренний наставник 
в мировоззрении» (R=,233*, p≤0,01) .

Рассмотрим характер выявленных в вы-
борке связей между третьим компонентом 
образа-Я субъекта профессионального само-
определения — ценностями профессиональ-
ной самореализации — и образом Наставни-

Таблица 4
Средние значения ранжирования ценностей профессиональной самореализации 

студентов 1—2 и 3—4 курсов

Параметры
Активная 

деятельная жизнь
Интересная 

работа
Общественное 

признание
Продуктивная 

жизнь
Развитие

1—2 курс 9,45 8,11 12,64 10,20 6,91

3—4 курс 8,88 9,04 14,08 10,00 7,67

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа самооценки профессионально важных качеств 

и образа наставника у студентов (N=76)
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Идеальный наставник в мировоззрении –0,12 –0,162 –0,09 –,236* –0,137

Идеальный наставник в карьере –,329** –,374** –,252** –,519** –,383**

Реальный наставник из семьи в мировоззрении –0,047 –0,053 –0,065 –0,129 –0,061

Реальный наставник из семьи в карьере –0,058 –0,105 –0,05 –0,146 –0,082

Реальный наставник вне семьи в мировоззрении –0,084 –0,102 –0,035 –0,146 –0,088

Реальный наставник вне семьи в карьере –0,108 –0,014 –0,003 –0,137 –0,037

Внутренний наставник в мировоззрении 0,004 0,07 –0,035 0,009 –0,004

Внутренний наставник в карьере 0,01 0,108 0,013 0,01 0,036
Примечание: ** — корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * — корреляция значима на уров-
не 0,05 (двухсторонняя) .
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ка (табл . 7) . Отрицательные корреляции выяв-
лены между ценностью «активная деятельная 
жизнь» и параметром «реальный наставник 
из семьи в мировоззрении» (R=–,193*, р≤0,01), 
ценностью «общественное признание» и па-
раметрами «реальный наставник из семьи в 
карьере» (R=–,252**, p≤0,05) и «реальный на-
ставник из семьи мировоззрении» (R=–,248*, 
р≤0,01)» . Также обнаружены обратные зна-

чимые связи: между ценностью «развитие» 
и параметром «идеальный наставник в ка-
рьере» (R–,297**, p≤0,05), между ценностью 
«продуктивная жизнь» и параметром «реаль-
ный наставник вне семьи в мировоззрении» 
(R=–,279**, p≤0,05) . Прямая значимая связь 
установлена между ценностью «обществен-
ное признание» и параметром «внутренний 
наставник в карьере» (R=,290**, p≤0,05) .

Таблица 6
Результаты корреляционного анализа профессиональной мотивации 

и образа наставника у студентов (N=76)

Параметры
Внутренняя 
мотивация

Внешняя положи-
тельная мотивация

Внешняя отрица-
тельная мотивация

Идеальный наставник в мировоззрении –0,011 –0,076 ,195*

Идеальный наставник в карьере –0,055 0,079 ,233*

Реальный наставник из семьи в мировоз-
зрении

0,072 0,083 ,367**

Реальный наставник из семьи в карьере 0,055 0,019 ,397**

Реальный наставник вне семьи в мировоз-
зрении

–0,009 –0,114 0,014

Реальный наставник вне семьи в карьере 0,069 –0,042 –0,042

Внутренний наставник в мировоззрении ,233* 0,155 –0,05

Внутренний наставник в карьере 0,126 –0,003 0,065
Примечание: ** — корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * — корреляция значима на уров-
не 0,05 (двухсторонняя) .

Таблица 7
Результаты корреляционного анализа ценностей профессиональной 

самореализации и образа наставника у студентов (N=76)
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Идеальный наставник в мировоззрении –0,1 –0,082 –0,08 –0,03 –0,167

Идеальный наставник в карьере –0,016 0,072 –0,156 –0,137 –,297**

Реальный наставник из семьи в мировоззрении –0,108 –0,062 –,252** –0,151 –0,009

Реальный наставник из семьи в карьере –,193* –0,112 –,248* –0,016 0,063

Реальный наставник вне семьи в мировоззрении –0,062 –0,011 –0,07 –,279** 0,094

Реальный наставник вне семьи в карьере –0,132 –0,035 –0,009 –0,185 0,111

Внутренний наставник в мировоззрении –0,125 0,008 0,084 –0,079 0,178

Внутренний наставник в карьере –0,164 0,015 ,290** 0,063 0,184
Примечание: ** — корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * — корреляция значима на уров-
не 0,05 (двухсторонняя) .
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Полученные результаты можно проинтер-
претировать следующим образом .

Студенты, в ориентирующем образе На-
ставника которых более выражен «идеаль-
ный наставник» в сфере карьеры, в целом 
склонны ниже оценивать у себя професси-
онально важные личностные качества, а 
опора на «идеального наставника» в миро-
воззрении связана с более низким уровнем 
социальной компетентности . Побудитель-
ными силами к овладению профессиональ-
ной деятельностью для студентов с более 
выраженными в образе типами идеальных 
наставников, а также реальных наставников 
из семейного круга выступают стимулы, вы-
полняющие функцию принуждения (критика, 
наказание, боязнь осуждения) и избегания 
возможных неблагоприятных последствий 
для себя .

Относительно ценностных ориентаций 
студентов с доминирующим идеальным ти-
пом наставника в карьере можно сказать, 
что у них в меньшей степени актуализирует-
ся ценность развития в профессиональной 
деятельности . Отсутствие или слабая опора 
на реальных наставников вне семейного 
окружения связана с более высокой актуа-
лизацией ценности «продуктивная жизнь», 
более выраженная опора в ценностно-миро-
воззренческой позиции на значимую лич-
ность вне круга семьи, напротив, свидетель-
ствует о более низкой направленности лич-

ности на продуктивную профессиональную 
деятельность .

Ценность общественного признания в 
профессии скорее актуализируется у студен-
тов с более высоким уровнем устойчивости 
ценностно-мировоззренческой позиции и 
самостоятельности суждений, о чем нагляд-
но свидетельствует обнаруженная значимая 
прямая связь данной ценности с внутренним 
наставником в мировоззрении . При этом ин-
тересно, что актуализация ценностей «актив-
ная деятельная жизнь» и «общественное при-
знание» выше у студентов с меньшей долей 
реальных наставников из семьи в карьере и 
мировоззрении . И, напротив, студенты, ориен-
тирующиеся в построении карьеры на своих 
родителей или иных значимых личностей из 
семейного окружения, в меньшей степени 
отдают приоритет ценностям «активная дея-
тельная жизнь» и «общественное признание» .

Образ-Я субъекта профессионального 
самоопределения представляет собой «жи-
вую», динамичную картину входящих в него 
компонентов, которая меняется по мере раз-
вития знаний, представлений и компетенций 
в профессии, поэтому следующей задачей 
в данном исследовании стало сравнение 
особенностей образа-Я субъекта профес-
сионального самоопределения и его взаи-
мосвязи с образом Наставника у студентов 
младших (1—2) и старших (3—4) курсов об-
учения с помощью U-критерия Манна-Уитни .

Таблица 8
Сравнительный анализ параметров образа-Я субъекта профессионального 

самоопределения у студентов 1—2 и 3—4 курсов

№ 
п/п

Параметры образа-Я 
субъекта профессионального 

самоопределения

Средние значения 
баллов Статистика 

U-теста 
Манна-Уитни

Уровень 
значимости 
различий (Р)Младшие 

курсы
Старшие 

курсы

1 Предприимчивость 28,8 44,96 277 0,001

2 Социальный интеллект 29,47 43,73 306,5 0,004

3 Коммуникативная компетентность 28,86 44,83 280 0,001

4 Социальная компетентность 30,53 41,77 353,5 0,025

5 Общая самооценка 28,94 44,69 283,5 0,002

6 Внутренняя мотивация 33,6 36,15 488,5 0,595

7 Внешняя положительная мотивация 35,52 32,63 483 0,56
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Значимые различия (р<0,005) установле-
ны по всем шкалам самооценки профессио-
нально важных личностных качеств (табл . 8) . 
Уровень самооценки ПВК в среднем по вы-
борке студентов 1—2 курсов ниже и состав-
ляет 56%, а в выборке студентов 3—4 кур-
сов — 69% .

При этом на уровне тенденций видны раз-
личия в выраженности и других параметров 
образа-Я . Так, у студентов младших курсов 
отмечается более высокий по сравнению со 
студентами старших курсов уровень выра-
женности внешней положительной и внешней 
отрицательной мотивации обучения . Сту-
денты-старшекурсники, помимо значимых 
различий в самооценке ПВК (более высоком 
уровне предприимчивости, коммуникативной 
компетентности, социальном интеллекте, со-
циальной компетентности по сравнению со 
студентами младших курсов), характеризуют-
ся на уровне тенденций более высоким уров-
нем субъективной значимости ценностей «ин-
тересная работа» (44,58%), «общественное 
признание» (45,68%) и «развитие» (46,85%) .

Статистически значимых различий в 
уровне выраженности основных типов на-
ставника у студентов младших и старших 
курсов обнаружено не было . При этом следу-
ет отметить на уровне тенденций, что в обеих 
сферах реального самоопределения (карье-
ра и мировоззрение) у студентов 1—2 курсов 
в целом наибольшего уровня выраженности 
достигают типы: «идеальный» и «внутрен-
ний» наставник, а у студентов 3—4 курсов 
наиболее выражен в ориентирующем об-
разе тип «реальный наставник вне семьи», 

что может быть связано с расширением со-
циальных контактов в профессии, выходом 
из родительской семьи и, если на младших 
курсах выбор профессии преимущественно 
осуществляется с опорой на некий нереали-
стичный идеальный образ или мнение ро-
дителей, то старшекурсники начинают ори-
ентироваться на реальных профессионалов 
своего дела . Полученные результаты можно 
объяснить тем, что по мере профессиональ-
ного обучения, получения теоретических и 
практических знаний у студентов укрепля-
ется уверенность в себе, растет самооценка 
профессионально важных качеств, а также 
повышается значимость ценностей про-
фессиональной самореализации наряду с 
появлением внешних ориентиров-идеалов в 
профессиональной деятельности (реальных 
личностей — профессионалов, образ кото-
рых соотносится с определенными практи-
ческими навыками, профессиональными 
качествами и достижениями) .

Проведенный анализ различий дает 
основание рассмотреть специфику взаи-
мосвязи образа-Я и образа Наставника у 
студентов младших и старших курсов в от-
дельности с помощью метода иерархическо-
го кластерного анализа статистической об-
работки данных (IBM SPSS Statistics 27) . На 
дендрограммах (рис . 1, 2) показано, что в вы-
борках студентов младших и старших курсов 
обнаруживаются по два кластера . Для более 
точного определения классов группировки 
была применена дивизивная кластеризация 
методом К-средних . Рассмотрим структуру 
кластеров подробнее .

№ 
п/п

Параметры образа-Я 
субъекта профессионального 

самоопределения

Средние значения 
баллов Статистика 

U-теста 
Манна-Уитни

Уровень 
значимости 
различий (Р)Младшие 

курсы
Старшие 

курсы

8 Внешняя отрицательная мотивация 36,78 30,31 427,5 0,191

9 Активная деятельная жизнь 35,45 32,75 486 0,589

10 Интересная работа 32,94 37,35 459,5 0,376

11 Общественное признание 33,33 36,65 476,5 0,506

12 Продуктивная жизнь 34,53 34,44 526,5 0,985

13 Развитие 33,47 36,4 482,5 0,557
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Студенты первого кластера (N=12) из 
выборки младших курсов характеризуются 
более высоким уровнем представленности 
в сфере карьеры идеального наставника, а 
также низкими показателями самооценки про-
фессионально важных качеств . Обнаружен-
ные характеристики позволяют объединить 
этих респондентов в кластер «Идеализиро-
ванный образ-Я субъекта профессионального 
самоопределения», поскольку они отличаются 

нереалистичными представлениями о своей 
профессии, ценностью «активная деятельная 
жизнь» и опорой в качестве наставника в про-
фессии в большей степени на некий идеаль-
ный образ . Второй кластер (N=31) включает 
респондентов, которые характеризуются бо-
лее высоким уровнем выраженности внутрен-
него наставника в сфере мировоззрения, вы-
сокой самооценкой профессионально важных 
качеств, более высоким уровнем внешней по-

Рис. 1. Результаты иерархической кластеризации методом Варда данных по всем показателям 
образа-Я и образа Наставника у студентов 1—2 курсов

Рис. 2. Результаты иерархической кластеризации методом Варда данных по всем показателям 
образа-Я и образа Наставника у студентов 3—4 курсов
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ложительной профессиональной мотивации, а 
также на уровне тенденций более высокой ак-
туализацией ценностей «продуктивная жизнь» 
и «общественное признание» . Данные харак-
теристики позволяют объединить респонден-

тов в кластер «реалистично-действенный 
образ-Я субъекта профессионального само-
определения», поскольку студенты обнару-
живают стремление к активным действиям в 
овладении профессиональной деятельностью .

Рис. 4. Различия между выявленными кластерами в показателях образа Наставника 
в сферах карьеры и мировоззрения у студентов 1—2 курсов (N=43)

Рис. 3. Различия между выявленными кластерами в показателях образа-Я субъекта 
профессионального самоопределения в выборке студентов 1—2 курсов (N=43)
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На старших курсах эмпирическая кар-
тина иная . Как показано на гистограммах 
(рис . 5, 6), отражающих различия между 
кластерами, полученными на выборке сту-
дентов 3—4 курса, в первом кластере «реф-
лексивный» (N=19) доминирующими пере-
менными оказались показатели самооценки 
профессионально важных качеств и общей 
самооценки, ценностей «активная деятель-
ная жизнь» и «развитие» . На первом месте 
у них стремление к саморазвитию и устойчи-
вой ценностно-мировоззренческой позиции, 
а также к активной деятельной жизни . У сту-
дентов данного кластера образ наставника 
в сфере мировоззрения характеризуется 
более высоким уровнем выраженности иде-
ального и внутреннего наставника .

Во втором кластере (N=12) «карьерно-
ориентированный» преобладают ценно-
сти «интересная работа» и «продуктивная 
жизнь», а также отмечается более высо-
кий уровень выраженности идеального на-
ставника, реального наставника из семьи 
и внутреннего наставника в сфере карьеры 
(рис . 5, 6) . В сфере карьеры эти студенты 
по сравнению с «рефлексивным» кластером 
большую субъективную значимость прида-
ют трем типам наставника: идеальному на-
ставнику, реальному наставнику из семьи 
и внутреннему наставнику . Как видно из 
гистограммы (рис . 6), самооценка профес-
сионально важных качеств студентов этого 
кластера несколько ниже среднего уровня, 
что может объясняться их стремлением оце-
нивать свои профессионально важные каче-
ства более реалистично . Предпочтение вы-
шеуказанных ценностей профессиональной 
самореализации отражает направленность 
студентов данного кластера на уважение 
коллег, высокую значимость интересной ра-
боты и продуктивной жизни в качестве сфер 
максимально полной реализации собствен-
ного личностного потенциала .

Кластерный анализ позволил уточнить и 
конкретизировать обнаруженные связи меж-
ду параметрами образа-Я и образа Настав-
ника у студентов в зависимости от периода 
обучения (у студентов младших 1—2 курсов 

и старших 3-4 курсов) . Так, в результате кор-
реляционного анализа было выявлено: чем 
более выражен в образе Наставника сту-
дентов «идеальный наставник» в карьере, 
тем ниже их самооценка профессионально 
важных личностных качеств и выше уровень 
внешней отрицательной мотивации к обуче-
нию по принуждению . Кластерный анализ 
уточнил, что подобная картина свойственна 
скорее студентам младших курсов . На стар-
ших курсах у студентов обнаружены связи 
между типом «реальный наставник вне се-
мьи» и самооценкой профессионально важ-
ных качеств, а также внутренней и внешней 
положительной мотивацией .

Таким образом, можно утверждать, что 
студентам-психологам в начале професси-
онального обучения присуще опираться на 
идеального наставника в карьере, что взаи-
мосвязано с более низкой самооценкой соб-
ственных профессионально-важных качеств 
и общей самооценкой, а также с отрицатель-
ной мотивацией . Студенты старших курсов 
преимущественно в качестве наставника в 
карьере и мировоззрении выбирают профес-
сионала вне семьи, поскольку в процессе те-
оретического и практического обучения при-
обрели опыт взаимодействия с реальными 
представителями своей профессии . К концу 
профессионального обучения наряду с цен-
ностью «развитие» наиболее предпочитае-
мой становится ценность «активная деятель-
ная жизнь», а «общественное признание» 
становится еще менее значимым, что, воз-
можно, связано не только с особенностями 
и закономерностями процесса профессио-
нального самоопределения, но и с тем, что 
студенты Приднестровья, занимающие наи-
более активную жизненную позицию и высо-
кий уровень внутренней профессиональной 
мотивации, в целом больше ориентируются 
на реальное взаимодействие с наставника-
ми вне семейного круга: преподавателей, 
старших товарищей, ученых, бизнесменов-
профессионалов и т .д . Причем дальнейшее 
профессиональное самоопределение и 
построение карьеры они находят в других 
странах, где больше возможностей, уровень 
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экономики выше, и вероятность найти себя в 
профессии увеличивается .

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что образ-Я и образ Наставника 

Рис. 6. Различия между выявленными кластерами в показателях образа Наставника 
в сферах карьеры и мировоззрения у студентов 3—4 курсов (N=33)

Рис. 5. Различия между выявленными кластерами в показателях образа-Я как субъекта 
профессионального самоопределения в выборке студентов 3—4 курсов (N=33)
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связаны у субъекта профессионального 
самоопределения довольно сложными вза-
имоотношениями . Скорее всего, картина 
выявленных различий между спецификой 
образа-Я и образа Наставника у студентов 
младших и старших курсов «смазывается» 
вариативностью и гетерохронностью са-
мого процесса профессионального само-
определения и достижением личностной 
зрелости студентами . Но обнаруженные 
значимые связи и различия, а также общие 
тенденции показывают, что существует 
определенная общая логика и закономер-
ность процесса профессионального само-
определения, проявляющаяся в динамиче-
ских связях между образом Наставника и 
образом-Я субъекта профессионального 
самоопределения .

Заключение

1 . Результаты исследования параметров 
образа-Я и параметров образа Наставника 
на выборке студентов-психологов, полу-
ченные с помощью корреляционного и кла-
стерного анализа, позволили обнаружить 
статистически значимые связи, что под-
тверждает основную гипотезу исследова-
ния о том, что существует связь параметров 
образа-Я как субъекта профессионального 
самоопределения (самооценка профес-
сионально важных личностных качеств, 
мотивация профессиональной деятельно-

сти и ценностные ориентации) с уровнем 
выраженности четырех типов Наставника 
(идеальный, реальный из семьи, реальный 
вне семьи и внутренний) в сферах карьеры 
и мировоззрения у студентов-психологов в 
период вхождения во взрослость .

2 . Значимые различия в образе-Я у сту-
дентов 1—2 и 3—4 курсов обнаружены в 
параметрах самооценки профессионально 
важных личностных качеств (самооцен-
ка ПВК выше у студентов 3—4 курсов) . По 
остальным компонентам образа-Я и образа 
Наставника между ними статистически зна-
чимых различий обнаружено не было (име-
ются различия лишь на уровне тенденций), 
что позволяет подтвердить первую частную 
гипотезу исследования в части наличия раз-
личий между студентами 1—2 и 3—4 курсов 
в образе-Я как субъекта профессионального 
самоопределения .

3 . Полученные с помощью кластерного 
анализа результаты и выявленные разли-
чия между кластерами в выборках 1—2 и 
3—4 курса позволяют подтвердить вторую 
частную гипотезу о том, что студенты-психо-
логи с более выраженными в образе Настав-
ника «реальными наставниками вне семьи» 
в сфере карьеры характеризуются высоким 
уровнем самооценки ПВК, высоким уровнем 
внутренней мотивации профессиональной 
деятельности, приоритетом ценностей «раз-
витие» и «продуктивная жизнь» .
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In the educational field, psychology has empirically demonstrated the em-
powering effect of self-regulation . However, few studies have considered 
self-regulation as a component of procrastination . Examining self-regulation 
through this new perspective can increase understanding of the phenom-
enon . Thus, this study aimed to establish an invariant explanatory model of 
self-regulation of procrastination using self-efficacy and affect . 1224 Peruvian 
students (61,5% female) participated . The model obtained adequate fit indices, 
demonstrating the influence of self-efficacy and its effect on procrastination 
self-regulation behavior . The results showed that self-efficacy strongly predicts 
procrastination self-regulation . The direct, indirect, and total effects were all 
statistically significant, with a large effect size . Additionally, the model was 
invariant between genders and educational status . In conclusion, students 
with high self-efficacy may exhibit more significant control over procrastinative 
behaviors through positive emotional stability . This finding can be interpreted 
similarly for the gender and educational status groups .

Keywords: self-efficacy; self-regulation; procrastinating behavior; gender dif-
ferences; educational status .
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Introduction

Students’ academic success is not solely 
attributable to their intellectual abilities . Instead, 

success is associated with personal, biological, 
psychological, and social factors that play a 
vital role . The psychological factors are motiva-

Инвариантная объяснительная модель 
саморегуляции прокрастинации на основе 

самоэффективности и позитивного аффекта. 
Параметры гендера и уровня образования

Даниэль Э. Юпанки-Лоренсо
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В области образования психология эмпирически доказала, что само-
регуляция способствует развитию личности . Однако лишь немногие 
исследования рассматривают саморегуляцию как компонент прокрасти-
нации . Изучение саморегуляции с этой новой точки зрения может улуч-
шить понимание явления прокрастинации . Целью данного исследования 
было создание инвариантной объяснительной модели саморегуляции 
прокрастинации с использованием самоэффективности и аффекта . 
В исследовании приняли участие 1224 перуанских студента (61,5% жен-
щин) . Модель дала адекватные показатели, демонстрирующие влияние 
самоэффективности на саморегуляцию поведения при прокрастинации . 
Результаты показали, что самоэффективность во многом предопределя-
ет саморегуляцию прокрастинации . Прямое, косвенное и общее воздей-
ствие были статистически значимы и имели высокие показатели . Кроме 
того, модель оказалась инвариантна для людей разного пола и уровня 
образования . В заключение следует отметить, что студенты с высокой 
самоэффективностью могут демонстрировать более значительный кон-
троль над прокрастинационным поведением благодаря своей позитивной 
эмоциональной стабильности . Этот вывод может так же быть отнесен к 
представителям разного пола и уровня образования .

Ключевые слова: самоэффективность; саморегуляция; прокрастиниру-
ющее поведение; гендерные различия; уровень образования .
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tion, concentration, attention, attitude, memory, 
critical thinking, determination, perseverance, 
emotional state, organization, problem-solving 
ability, self-management, and self-regulation 
skills [22] . Self-regulation, in particular, has 
been shown to explain how students achieve 
academic success by regulating their behavior 
to benefit academic activities . Self-regulation is 
considered the result of cognitive, emotional, 
and motivational processes . Specifically, Zim-
merman [45] defined it as the degree to which 
students are motivationally, metacognitively in-
volved, and behaviorally active in their learning 
by changing personal and environmental condi-
tions . Self-regulation is not about mental ability 
or performance but the self-direction process 
by which students transform their mental abili-
ties into academic ones . Self-regulation involves 
goal-oriented thoughts, feelings, and behaviours 
[45], which foster academic success through ef-
fective study tools and strategies [47] . On the 
other hand, if a student struggles to complete 
a task within the allocated time frame, we are 
referring to procrastination, a phenomenon that 
significantly contributes to academic failure .

Self-regulation in Procrastination
Procrastination, a topic extensively studied 

in psychology [41], refers to the deliberate delay 
of tasks, which can lead to negative psycho-
logical outcomes . It represents a deficiency in 
self-regulation, which can hinder learners’ time 
management [23] . This behavioural pattern sig-
nifies poor self-regulation skills [18] . Academic 
self-regulation involves goal-setting and man-
aging motivations, thoughts, emotions, and ac-
tions . Procrastination can cause dissatisfaction, 
psychological vulnerability, and academic risks 
[17] . Self-regulation has been considered part of 
procrastination from a theoretical and empirical 
perspective [43] . Procrastination involves post-
poning tasks and self-regulating academic tasks 
[14] . Effective self-regulation, time manage-
ment, and goal-setting can reduce procrastina-
tion, ensuring timely completion of assignments .

Chronic procrastinators often underestimate 
the time required to complete tasks, fail to pre-
pare adequately, and spend less time gathering 

information . Their lack of self-regulation skills is 
evident in difficulties with knowledge manage-
ment, cognitive processes, metacognition, self-
efficacy, self-esteem, stress, fear of failure, and 
anxiety [5; 25] . Empirical evidence suggests that 
procrastinators engage in self-sabotage, make 
excuses, and exhibit poor self-regulation of per-
formance [6] .

Self-efficacy and Affect
According to the self-regulation model, self-

efficacy is a critical variable . Self-efficacy refers 
to an individual’s belief in their ability to perform 
a given task [3] . Empirical studies have demon-
strated that self-efficacy significantly correlates 
with self-regulation and predicts academic suc-
cess due to its motivational nature [38] . Addition-
ally, self-efficacy influences academic behavior 
and predicts self-regulation [13] . However, few 
studies have analyzed the interaction between 
self-efficacy and self-regulation .

Affect is not limited to an emotional state 
but comprises various phenomena, includ-
ing affective disposition, mood, and emotions . 
Furthermore, affect is associated with specific 
capabilities and skills such as emotional regu-
lation, emotion management, and impulse con-
trol . Moreover, research has shown that affect 
directly impacts attention, memory, analysis, 
and information processing [21], consequently 
affecting student performance . Affective states 
are crucial in complex cognitive processes and 
the self-reflection phase of self-regulation . Self-
regulation of learning is a challenge that requires 
students to develop skills and abilities . Positive 
affect can improve behavior and commitment 
to academic success, and recent studies have 
shown that positive affective state and interper-
sonal affective regulation are positively related 
to self-efficacy [16] .

Emotional affect is considered a primary 
source of self-efficacy, which determines behav-
ior and affective reactions [4] . Individuals with 
high self-efficacy tend to seek challenging tasks 
that produce satisfaction and positive affect [35; 
36] . In contrast, low self-efficacy produces nega-
tive consequences [34] . Positive affect mediates 
self-efficacy and behavior, enabling behavioral 
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self-regulation and stress reduction [27; 34] . Af-
fect has a direct effect on self-efficacy and has 
mediated variables such as burnout [44], psy-
chological well-being [27], and innovative be-
havior [34] . Its potential to drive self-perception, 
self-esteem, self-concept, motivation, self-effi-
cacy, and behavioral control allows affecting to 
be considered a mediating or predictor variable 
in empirical studies .

The Present Study
Based on the integration of studies vari-

ables, a self-regulation model of procrastination 
was developed, focusing on self-efficacy and 
positive affect’s impact . Hypotheses were for-
mulated for the initial model: H1) Self-efficacy 
positively predicts self-regulation, H2) Self-effi-
cacy positively predicts positive affect, and H3) 
Positive affect positively predicts self-regulation 
(Fig . 1) . Further hypotheses on indirect and total 
effects of affect were proposed: H4) Self-efficacy 
indirectly influences self-regulation through posi-
tive affect, and H5) Self-efficacy’s total impact 
on self-regulation is mediated by positive affect .

The proposed model must demonstrate 
invariance to assess whether the relationships 
between model variables remain consistent 
across diverse groups or contexts, such as 
various age groups, cultures, or procrastination 
scenarios . Conflicting views exist in the literature 
regarding the link between procrastination and 
self-efficacy, particularly concerning gender dif-

ferences . While some studies suggest that men 
tend to procrastinate more [30], others argue the 
opposite, with women displaying higher levels 
of procrastination [29] . This disparity impedes 
reaching a consensus .

Conversely, studies consistently show that 
men exhibit higher levels of self-efficacy than 
women [42], a finding supported by meta-
analyses [24] . These gender differences pose 
challenges, requiring advanced modeling tech-
niques to account for gender-specific functional-
ity . It is relevant to compare not only based on 
gender but also between those who solely study 
and those who study and work to gather com-
prehensive insights . Therefore, two invariance 
hypotheses were proposed: H6) The model is 
gender-invariant; H7) The model is invariant for 
individuals who study and work and those who 
solely study .

Method

Participants
Data were collected from 1224 Peruvian 

university students through a non-probabilistic 
sampling using inclusion criteria: over 18 years 
of age, enrolled in the 2022 academic year, 
studying at the undergraduate level, from dif-
ferent shifts and academic cycles . A total of 
38,5% were male and 61,5% female . The age 
of the participants ranged from 18 to 49 years 
(M=22,9 years; SD=5,48 years) . Among those 
evaluated, 75,6% were single, 20,5% cohabit-

Fig. 1. Hypothesized Model
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ing, 3,5% married, 0,4% divorced . Likewise, 
52,4% were only studying while 47,6% were 
studying and working . The students belonged to 
careers in social sciences, health and engineer-
ing at a university .

Measures
The Scale of Positive and Negative Expe-

rience (SPANE) measures both positive and 
negative affect in individuals with 12 items: six 
for positive affect (PA) and six for negative affect 
(NA) . Responses range from 1 (very rarely or 
never) to 5 (very often or always) . The PA items 
explained 69,49% of the variance and the NA 
items 61,56% . The reliability coefficients were 
α=0,91 for PA and α=0,87 for NA . In a Peruvian 
sample, the scale showed reliability coefficients 
of ω=0,86 for positive affect and ω=0,79 for neg-
ative affect, indicating its applicability [9] .

The Academic Situations Specific Per-
ceived Self-Efficacy Scale (EAPESA) consists 
of 10 items with response options ranging from 
1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) . After 
linguistic adaptation and AFE, a general factor 
emerged . A subsequent CFA confirmed good-
ness of fit and reliability indices (RMSEA=0,091; 
CFI=0,990; α=0,93, ω=0,95), supporting the nine-
item unidimensional model [15] . Response reli-
ability in the sample was also assessed, yielding 
good alpha (0,90) and omega (0,90) indices .

The Academic Procrastination Scale (EPA), 
version Dominguez-Lara et al . [14], was used, 
which consists of 12 items with five-point Likert-
type responses . It is composed of two factors: 
procrastination and academic self-regulation . 
The scale demonstrated adequate model fit of 
two correlated dimensions, as well as adequate 
reliability indices for the procrastination (ω=0,81) 
and self-regulation (ω=0,89) factors . However, 
inconsistencies were found with item 4, which 
had weak correlations with the other items, and 
its factor loading was only 0,27, indicating a poor 
representation of its factor . As a result, the item 
was removed, and adequate fit indices were 
obtained (CFI=0,92; SRMR=0,03; RMSEA [CI 
90%]=0,06 [0,05—0,07]) . Reliability for procras-
tination (ω=0,80) and self-regulation (ω=0,82) 
remained within expectations .

Procedure
Permission was requested from the university 

of origin of the principal author for the application 
of the battery of instruments through a virtual 
form, which consisted of: 1) Informed consent; 
2) sociodemographic and academic information; 
3) measures . For dissemination, teachers were 
asked to help disseminate the survey . Data col-
lection was established over three months be-
tween October and December 2022 .

Data Analysis
The statistical analysis was performed using 

R Studio version 4 .2 .2 . First, we conducted a 
preliminary examination of the data by assess-
ing measures of central tendency, dispersion, 
and normality statistics such as skewness and 
kurtosis . Next, we examined correlations to 
ensure there was no multicollinearity (correla-
tion<0,80) between variables . To assess dis-
criminant validity, we used the average variance 
extracted (AVE) [20] .

The robust maximum likelihood estima-
tor (MLR) was used, considering the five re-
sponse options of the items as a continuous 
variable [39] . Goodness of fit indices, including 
chi-squared (χ2), degrees of freedom (df), CFI, 
TLI, RMSEA with 90% confidence intervals, 
were used for model evaluation [7] . Criteria for 
acceptable fit included CFI and TLI>0,90 and 
RMSEA<0,08 with CI90% . Effect size (f 2) was 
calculated according to Cohen’s criteria: small 
(0,02), medium (0,15), and large (0,35) effects 
[11] . Standardized (β) and unstandardized (β) 
regressions were computed, the latter using 
bootstrapping (10000 resamples) to obtain 95% 
confidence intervals . Direct, indirect, and total 
model effects were assessed accordingly .

The last analysis was the invariance of the 
model between gender and educational status . 
Byrne’s suggestions for metric invariance re-
strictions were followed [8]: unrestricted config-
ural; metric with restricted factor loadings; sca-
lar with restricted intercepts; strict with restrict-
ed residuals . Evermann [19] recommendations 
to ensure structural invariance were followed: 
restrictions on variance and covariance of la-
tent variables and restrictions on regressions 
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between latent variables . The criteria above 
were used to evaluate the models . Likewise, 
the comparison between restricted models 
used the changes in ΔCFI, ΔRMSEA where the 
ΔCFI must be less than 0,01 and the ΔRMSEA 
less than 0,05 [10] .

Results

Preliminary Analysis
In this study, the normality of the items within 

each latent variable was first assessed . Items 
related to self-efficacy, self-regulation, and posi-
tive affect exhibited negatively skewed kurtosis, 
indicating values above the mean . Skewness 
values were within the acceptable range of 
±1,5, confirming their normal distribution . Latent 
means and standard deviations of the variables 
were also evaluated, as shown in Table 1 . The 
reliability coefficients (alpha and omega) for all 
three variables were optimal, exceeding 0,70 .

Significant moderate correlations were found 
between the latent variables . Discriminant valid-
ity was assessed using AVE, with values higher 
than the correlations, indicating variable inde-

pendence . The criterion of multicollinearity, with 
correlations below 0,80, confirmed its absence .

Model Analysis
The study tested the hypothesized regres-

sion model (Fig . 2) and evaluated its fit indices, 
which were found to be adequate (Table 2) . 
Therefore, the model was deemed represen-
tative of the university student sample . Stan-
dardized coefficients of the regressions were 
depicted in Fig . 2, and bootstrapping technique 
was used to obtain confidence intervals of the 
regression coefficients . Results showed that 
self-efficacy had a positive effect on self-regula-
tion (β=0,36, CI[0,29—0,44]) and positive affect 
(β=0,50, CI[0,42—0,59]), supporting H1 and H2 . 
Additionally, the direct effect of positive affect on 
self-regulation was positive (β=0,16, CI[0,10—
0,22]), which corroborated H3 .

On the other hand, a statistically significant 
indirect effect of self-efficacy on self-regulation 
was found (β=0,10, p<0,001, β=0,08, CI[0,05—
0,12]) . However, when the direct effect (c) was 
added, the total model effect was strong (β=0,56, 

Fig. 2. Direct, Indirect, and Total Effect

Table 1
Descriptive, Reliability, Correlation and AVE of Latent Variables

M SD α ω 1 2 3

1 . Self-efficacy 4,10 1,00 0,89 0,90 0,71

2 . Self-regulation 3,63 0,77 0,80 0,80 0,56 0,61

3 . Positive affect 3,87 0,63 0,86 0,86 0,48 0,43 0,71
Note: M=mean; SD=standard deviation; AVE (in diagonal italics) .
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p<0,001, β=0,44, CI[0,37-0,52]), demonstrating 
a stable predictive power of self-efficacy directly 
and indirectly on self-regulation through positive 
affect . Figure 2 shows that for positive affect, the 
effect size was medium (f2=0,29), and the vari-
ance explained was 22,6% . For self-regulation, 
the effect size was large (f2=0,55), and the ex-
plained variance was 35,4% .

Model Invariance
The models were evaluated independently 

for sex and employment status, as shown in 
Table 2 . The results indicated that both men 
and women, as well as those who only study or 
both study and work, had adequate fit indices 
(CFI>0,90, TLI>0,90, RMSEA<0,08) . In addition, 
the sex invariance model demonstrated minimal 
variations between the configural, metric, scalar, 
strict, variance-covariance, and latent regres-

sions, as indicated by the ΔCFI and ΔRMSEA 
indices . The same was observed when exam-
ining invariance by employment status groups . 
These minimal changes, as expected, demon-
strate that the model is invariant in both groups, 
indicating that the interpretations in the model 
are equitable across groups .

Discussion

This study investigates the role of self-regu-
lation in procrastination, exploring the contribu-
tion of self-efficacy in a theoretical model . The 
results of this study largely replicate previous re-
search on the relationship between self-efficacy 
and self-regulation [28; 38], where self-efficacy 
acts as a driving force on behavior regulation . 
Students who are unable to regulate their be-
havior are more prone to procrastination, which 
leads to postponed or incomplete tasks [32] . It 

Table 2
Model fit and invariance index of the models

Models χ2 (df) CFI TLI RMSEA IC 90% ΔCFI ΔRMSEA

Study Model 579,23 (206)* 0,956 0,950 0,038 [0,035—0,042]

Independent Groups

Men 290,02 (206)* 0,973 0,970 0,029 [0,022—0,036]

Women 461,49 (206)* 0,952 0,946 0,041 [0,036—0,045]

Only study 407,78 (206)* 0,956 0,951 0,039 [0,034—0,044]

Study and work 418,49 (206)* 0,944 0,938 0,042 [0,037—0,047]

Gender Invariance

M1 747,70 (412)* 0,960 0,955 0,036 [0,033—0,040]

M2 778,30 (431)* 0,959 0,956 0,036 [0,033—0,040] 0,001 0,000

M3 803,91 (449)* 0,958 0,956 0,036 [0,032—0,040] 0,001 0,000

M4 824,66 (472)* 0,958 0,959 0,035 [0,031—0,390] 0,000 0,001

M5 826,15 (475)* 0,958 0,959 0,035 [0,031—0,038] 0,000 0,000

M6 827,17 (478)* 0,958 0,960 0,035 [0,031—0,038] 0,000 0,000

Educational Status Invariance

M1 826,50 (412)* 0,951 0,945 0,041 [0,037—0,044]

M2 851,97 (431)* 0,950 0,946 0,040 [0,036—0,044] 0,001 0,001

M3 906,47 (449)* 0,946 0,944 0,041 [0,037—0,044] 0,004 0,001

M4 964,82 (472)* 0,941 0,943 0,041 [0,038—0,045] 0,004 0,001

M5 975,39 (475)* 0,941 0,942 0,041 [0,038—0,045] 0,001 0,000

M6 978,09 (478)* 0,941 0,943 0,041 [0,038—0,045] 0,000 0,000
Notes: M1=Configural; M2=Metric; M3=Scalar; M4=Strict; M5=Variance-covariance; M6=Latent regressions, 
*p<0,001 .
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is known in psychological science: self-efficacy 
indirectly influences self-regulation through posi-
tive affect, which is consistent with Bandura’s 
theoretical view of the influence of self-efficacy 
on cognitive, motivational, decision-making, and 
affective processes [2] . Emotions play a crucial 
role in self-regulation, especially in the self-
evaluation stage where they influence goal set-
ting, strategy planning, and performance [1] . It is 
known that students with low self-efficacy may 
struggle to regulate their behavior because they 
may lack the motivation and planning necessary 
to initiate and maintain academic performance .

Irrational beliefs can significantly increase 
insecurity and procrastinative behavior, which 
can have a negative impact on emotional sta-
bility and emotion-based learning [16; 37] . In 
contrast, students with high self-efficacy and 
emotional stability are more likely to engage in 
regulated behaviors, exhibiting personal initia-
tive, goal-setting, and persistence [46] . Con-
versely, academic success is more likely with 
increased behavioral regulation and decreased 
affective regulation [26] .

The model shows that self-efficacy has a 
significant impact on behavior regulation, which 
leads to improved goal-setting, strategic plan-
ning, and efficient task execution . This, in turn, 
reduces procrastination and promotes timely task 
completion . On the other hand, research sug-
gests that procrastination can be worsened by 
factors such as disinhibition . This is supported by 
positive correlations with traits like irresponsibil-
ity, impulsivity, and distractibility, which contrib-
ute to decision-making procrastination [12] . This 
behavior has a negative impact on self-regulated 
learning, making it difficult for procrastinators to 
effectively manage their learning [40] . However, it 
is possible to mitigate these negative effects and 
potentially improve academic performance by 
strengthening self-regulation skills, such as goal-
setting and perseverance [18] .

Furthermore, individuals who struggle 
with managing their emotions are more likely 
to procrastinate . Therefore, it is crucial to im-
prove emotional regulation skills to decrease 
procrastination [31] . It is worth noting that our 
model showed consistency across gender and 

employment status, despite discrepancies found 
in previous research [24; 29; 30; 42] . Our model 
appears to be applicable across diverse groups, 
allowing for generalization of interpretations for 
males, females, and students who are working 
and/or studying .

In general, our study highlights the critical 
role of self-efficacy and affect on self-regulation 
and procrastination and underscores the impor-
tance of emotional stability and efficacy beliefs 
for academic success . However, broader par-
ticipant inclusion is necessary to ensure more 
robust conclusions [33] .

Limitations. The study has limitations, in-
cluding the use of non-probability sampling, 
which cautions against broad interpretations . 
Additionally, self-report instruments may intro-
duce social desirability bias and are difficult to 
control for error . Unequal sample sizes in in-
variant models and testing only one model are 
also limitations . Future studies should replicate 
findings using probability sampling and address 
these limitations in order to draw more robust 
conclusions .

Conclusion

Despite its limitations, the study’s proposed 
hypothetical model is supported by both theo-
retical and empirical literature . The model shows 
that self-regulation, a component of procrastina-
tion, is directly influenced by self-efficacy and 
affect . Additionally, self-efficacy indirectly af-
fects procrastination through affect, suggesting 
that individuals with high self-efficacy can man-
age their behavior and avoid procrastination by 
maintaining positive emotions . This highlights 
the significance of cognitive and emotional skills 
in regulating behavior . The model’s ability to 
remain consistent across different genders and 
educational backgrounds indicates that procras-
tination, self-regulation, self-efficacy, and posi-
tive affect are understood similarly by diverse 
groups . This makes the model’s interpretations 
useful for men, women, students who are solely 
studying, and those who are working and study-
ing at the same time . The empirical model can be 
used as a framework for interventions in person-
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al growth workshops . Educational professionals, 
psychologists, and psychopedagogues can en-
hance students’ abilities by addressing cognitive 
and emotional aspects indirectly through this 
model . Additionally, the study suggests further 
exploration in other domains to investigate how 

cognitive and emotional interventions can pro-
mote regulated behaviors .

Data availability: Datasets analyzed during 
the current study are available at the respective 
author upon request .
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Academic procrastination is a prevalent issue among college students . 
This study aims to investigate the correlation between smartphone addic-
tion, religiosity, and academic procrastination by considering the mediating 
role of self-esteem and self-regulated learning (SRL) . The Procrastination 
Scale, Religiosity among Muslim scale, Smartphone Addiction Scale-Short 
Version (SAS-SV), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE), and Academic 
Self-Regulated Learning Scale (A-SRL) were administered to 512 Muslim 
college students (42,19% males and 57,81% females; mean age=19,72, 
SD=1,36) . The hypotheses were evaluated using Partial Least Squares 
(PLS) modeling . The results revealed that smartphone addiction, religi-
osity, self-esteem, and SRL were significantly correlated with academic 
procrastination . The structural equation model revealed that self-esteem 
and SRL mediated the correlation between religiosity and academic pro-
crastination . In terms of the correlation between smartphone addiction and 
academic procrastination, only SRL acted as a mediator, while self-esteem 
did not . The findings are valuable for counselors and college educators, 
offering insights into the connections among smartphone addiction, religi-
osity, and academic procrastination . This knowledge can provide practical 
guidance for preventing and addressing academic procrastination issues in 
college students effectively .
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Академическая прокрастинация — распространенная проблема среди 
студентов колледжей . Цель данного исследования — изучить взаимосвязь 
между зависимостью от смартфонов, религиозностью и академической 
прокрастинацией с учетом опосредующей роли самооценки и саморегу-
лируемого обучения (СРО) . Для исследования были использованы шкала 
прокрастинации, шкала религиозности среди мусульман, шкала зави-
симости от смартфонов — краткая версия (SAS-SV), шкала самооценки 
Розенберга (RSE) и шкала академического саморегулируемого обучения 
(A-SRL) . Выборка составила 512 студентов мусульманских колледжей 
(42,19% юношей и 57,81% девушек; средний возраст = 19,72, SD = 1,36) . 
Гипотезы оценивались с помощью моделирования методом частичных 
наименьших квадратов (PLS) . Результаты показали, что зависимость от 
смартфона, религиозность, самооценка и СРО связаны с академической 
прокрастинацией . Модель структурного уравнения показала, что само-
оценка и СРО опосредованно связаны с религиозностью и академической 
прокрастинацией . Что касается корреляции между зависимостью от смарт-
фона и академической прокрастинацией, то тут только СРО выступало в 
качестве опосредованной корреляции, а самооценка — нет . Полученные 
результаты представляют ценность для консультантов и преподавателей 
колледжей, поскольку дают представление о связях между зависимостью 
от смартфона, религиозностью и академической прокрастинацией . Эти 
знания могут способствовать профилактике и эффективному решению 
проблем академической успеваемости у студентов колледжа .

Ключевые слова: академическая прокрастинация; зависимость от 
смартфона; религиозность; самооценка .
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Introduction

Several fundamental issues related to stu-
dent activities are often encountered in learn-
ing, including academic procrastination [36] . 
Procrastination is a widespread phenomenon 
in educational settings . In recent decades, dif-
ferent understandings and connotations of 
procrastination have emerged [11] . Academic 
procrastination refers to the inclination to post-
pone academic responsibilities, disregarding the 
possible unfavorable outcomes that may arise 
[36] . Academic procrastination refers to delayed 
assignments and actions linked to learning and 
acquiring knowledge [7] . Delaying a task may 
temporarily relieve anxiety, but stronger nega-
tive emotions will eventually arise, and students 
tend to blame themselves if they fail [33] . This 
concept has been studied from various theo-
retical perspectives, and numerous causes and 
consequences have been proposed .

Academic procrastination poses a significant 
challenge within educational institutions . Almost 
all students have experienced postponing aca-
demic assignments to some extent . A study con-
ducted by Fentaw et al . revealed that 80% of the 
323 students engaged in academic procrastina-
tion [11] . Furthermore, several previous studies 
also support this survey . A study estimated that 
46% of undergraduate students and 60% of 
graduate students regularly engage in academic 
procrastination behavior [30] . Similarly, a survey 
conducted by Rozental et al . as many as 62,2% 
of female students engaged in severe academic 
procrastination [32] . Moreover, 7,7% of the re-
spondents reported experiencing a high level of 
academic procrastination [1] . These findings de-
pict that academic procrastination is a prevalent 
issue in academic environments .

Previous research has identified various 
factors contributing to academic procrastina-

tion, among them being smartphone addiction 
[21; 23] . Smartphone addiction, characterized 
by compulsive and excessive smartphone use 
leading to various physical, psychological, and 
social impairments, is defined as the excessive 
and uncontrollable use of smartphones [35] . Ac-
cording to Sunday et al . individuals who experi-
ence smartphone addiction often face difficulties 
in managing, minimizing, or ceasing their exces-
sive use of smartphones [35] . Prior analysis has 
consistently indicated a positive association 
between smartphone addiction and academic 
procrastination [21; 23] . Numerous prior studies 
have also examined the impact of religiosity on 
academic procrastination [31; 46] . Religiosity 
refers to individuals’ choices, feelings, thoughts, 
and activities related to established or self-creat-
ed religions [40] . Those who perceive surrender-
ing to a higher power as a means of substitute 
control tend to mitigate self-regulation issues 
[46] . Individuals who strongly adhere to religious 
values tend to demonstrate self-control, enabling 
them to avoid procrastination [28] . Studies sug-
gest that religious characteristics are negatively 
associated with academic procrastination [25] .

Furthermore, academic procrastination 
is also affected by self-esteem [18; 43] . Self-
esteem is defined as a sense of self-worth and 
self-respect, crucial for comprehending one’s 
well-being and achievements [29] . A longitudinal 
study by Yang et al . revealed that self-esteem 
predicts academic procrastination [43] . More-
over, academic procrastination is affected by 
SRL, as evidenced by previous literature [22; 
24] . SRL refers to the process through which 
students become proficient in managing their 
own learning [42] . Recent studies offer evidence 
supporting the idea that academic procrastina-
tion can be comprehended from a situational 
view, characterized by a breakdown in SRL [22] . 
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Consistent with these findings, another study 
demonstrated a significant negative correlation 
between all components of SRL and academic 
procrastination [24] .

Several studies have examined the mediating 
roles of SRL and self-esteem in the relationship 
between smartphone addiction and academic 
procrastination . For instance, an investigation by 
Eissa & Khlifa found a significant mediating ef-
fect of SRL between smartphone addiction and 
academic procrastination [8] . Similarly, Liu et al . 
identified that time control and strategic learn-
ing methods act as sequential mediators in the 
association between smartphone addiction and 
academic procrastination among Chinese stu-
dents [23] . Based on these previous findings, we 
propose that SRL serves as a mediator between 
smartphone addiction and academic procras-
tination . Moreover, prior research has shown 
that excessive smartphone use diminishes self-
esteem [4] . Low self-esteem, in turn, can trigger 
academic procrastination behavior [18; 43] . Kinik 
& Odaci provided evidence that self-esteem can 
serve as a mediating factor in the relationship 
between dysfunctional behavior and academic 
procrastination [18] . Additionally, other research 
found that self-esteem mediates the connection 
between social media addiction and academic 
engagement, with social media addiction nega-
tively impacting self-esteem and subsequently 
reducing academic engagement [20] .

Additionally, we propose that self-esteem 
mediated the association between religiosity 
and academic procrastination . This hypothesis 
is based on empirical studies that identify self-
esteem as a predictor of academic procrastina-
tion [18; 43] and suggest that religiosity is as-
sociated with self-esteem [9; 17] . Therefore, our 
prediction is that self-esteem acts as a mediator 
in the relationship between religiosity and aca-
demic procrastination . Furthermore, several pri-
or studies have investigated the mediating role 
of self-esteem in the relationship between reli-
giosity and various psychological and emotional 
variables . An example is the study conducted 
by Craig et al . which revealed that self-esteem 
acts as a mediator in the connection between 
religiosity and mood [3] . Yoo discovered that 

self-esteem mediates the influence of existential 
well-being, a component of spiritual well-being, 
on depression [45] .

The mediating effect of SRL in the relation-
ship between religiosity and procrastination has 
received limited attention . However, previous 
findings have shown religiosity to be a predictor 
of SRL [14; 28], which, in turn, affects lower aca-
demic procrastination [22; 24] . Based on these 
studies, our prediction is that SRL may mediate 
the relationship between religiosity and aca-
demic procrastination . Furthermore, previous 
research has shown that self-regulation serves 
as a mediating factor in the association between 
religiosity and punctuality [38] . Furthermore, 
several other studies have discovered that SRL 
acts as a mediator in the relationship between 
religiosity and various individual psychological 
aspects . Zong & Cheah discovered that religious 
commitment is connected to increased levels of 
self-regulation, which subsequently contributes 
to more positive psychological adjustment [50] . 
Additionally, Zarzycka et al . discovered that 
religious individuals, by viewing their issues as 
under God’s control, gain an alternative form of 
control, lessening self-regulation challenges and 
aiding in overcoming procrastination [46] .

Prior studies have indicated that there is a 
negative relationship between smartphone ad-
diction, religiosity, and academic procrastina-
tion, with self-esteem and SRL playing crucial 
roles . However, limited research has explored 
the mediating role of self-esteem and SRL in 
this relationship, and previous studies have 
yet to examine these variables simultaneously . 
Hence, the objective of this analysis is to offer 
fresh understandings into the mediating effects 
of self-esteem and SRL on the association 
between smartphone addiction and academic 
procrastination among students . Furthermore, 
while some studies have examined religiosity in 
the context of procrastination, this research may 
be one of the few studies considering the role of 
Muslim religiosity in academic procrastination .

The purpose of the current study was to in-
vestigate the relationship between smartphone 
addiction, religiosity, self-esteem, SRL, and 
academic procrastination . Additionally, we will 
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examine how self-esteem and SRL mediate the 
association between smartphone addiction, reli-
giosity, and academic procrastination .

Method

Study Design and Participants
A cross-sectional survey research design was 

employed in this study . Convenient sampling was 
employed to select a total of 534 Muslim students 
from the 2019 to 2022 cohorts at the State Is-
lamic Institute of Kerinci, Indonesia . However, only 
521 students returned the questionnaires, resulting 
in a response rate of 97,56% . Ultimately, 512 valid 
responses were used for data analysis . Before 
collecting data, all participants provided informed 
consent, and measures were taken to guarantee 
their confidentiality . This research adhered to the 
principles outlined in the Helsinki Declaration and 
obtained approval from the Institutional Review 
Board (IRB) of the State Islamic Institute of Kerinci . 
All participants were 18 years of age or older .

Table 1 displays the distribution of respon-
dents based on gender, age, daily internet us-
age, and residential area . Of the respondents, 
296 (57,81%) were female, while 216 (42,19%) 
were male . The age distribution was as follows: 
124 individuals (24,22%) were 18 years old, fol-
lowed by 19 years old (23,83%), 20 years old 
(21,29%), 21 years old (17,19%), and 22 years 
old (13,47%) . The majority of respondents report-
ed using a smartphone for 4—6 hours (41,41%), 

followed by 7—9 hours (38,67%), 1—3 hours 
(17,38%), and more than 9 hours (2,54%) .

Data collection tools
Procrastination scale
We utilized the Procrastination Scale de-

veloped by Tuckman [37] . This extensively em-
ployed measure encompasses an assessment 
of task postponement inclinations, aversion to 
unpleasant tasks, and a tendency to attribute 
personal distress to external factors . Compris-
ing 16 items rated on a four-point Likert scale 
(1=Strongly Disagree, 4=Strongly Agree), the 
scale demonstrated robust internal consistency 
with a reported Alpha coefficient of 0,90 [37] . 
Subsequently, a cross-cultural adaptation was 
conducted for the Indonesian population . The 
Indonesian version of the scale exhibited a high 
reliability coefficient of 0,978 .

The smartphone addiction scale —
short version (SAS-SV)
SAS-SV is a research tool specifically cre-

ated to evaluate smartphone addiction [19] . 
The SAS-SV was developed based on the 
original Smartphone Addiction Scale (SAS) . 
The final 10 questions for the SAS-SV were 
selected based on content validity . The inter-
nal consistency of the SAS, as measured by 
Cronbach’s alpha, was found to be 0,911 [19] . 
To adapt it for adult respondents in Indonesia, 

Table 1
The characteristics of the respondents

Variables Type Frequency Percentage

Gender Male 216 42,19

Female 296 57,81

Age 18 Years 124 24,22

19 Years 122 23,83

20 Years 109 21,29

21 Years 88 17,19

22 Years 69 13,47

Daily internet usage time 1—3 hours 89 17,38

4—6 hours 212 41,41

7—9 hours 198 38,67

>9 hours 13 2,54
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we translated the content into Indonesian and 
subsequently carried out internal consistency 
testing using Cronbach’s Alpha, resulting in a 
satisfactory score of 0,941 .

Religiosity among Muslims Scale
In this study, we utilized the Muslim Religi-

osity Scale developed by Mahudin et al . as a 
measure of religious beliefs and practices [27] . 
The final scale consists of a single factor with 
10 items . The scale ranged from 1 (Strongly 
Disagree) to 4 (Strongly Agree) [27] . Reliability 
analysis revealed a Cronbach’s alpha of 0,92 
[27] . For the purposes of this study, we made 
adaptations to tailor it to the Indonesian popula-
tion . Cronbach’s alpha was used to assess the 
internal consistency of the scale . Our tests indi-
cated that the scale yielded a high Alpha score 
(α=0,901) .

Rosenberg self-esteem scale (RSE)
The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) is 

a research scale developed by Morris Rosen-
berg in 1965 to measure self-esteem . The scale 
comprises 10 items with four Likert scale re-
sponse choices (1=strongly agree — 4=strongly 
disagree) . The RSE demonstrates high internal 
consistency, with a Guttman scale reproduc-
ibility coefficient 0,92 [15] . We translated this 
scale into Indonesian . Moreover, the adaptation 
process for the Indonesian population, conduct-
ed through internal consistency testing using 
Cronbach’s Alpha, yielded a satisfactory score 
(α=0,964) .

Academic self-regulated learning (A-SRL)
The Academic Self-Regulation Scale (A-

SRL) is grounded in Zimmerman & Martinez-
Pons’ self-learning framework [26] . Comprising 
55 items rated on a four-point response scale 
where participants indicate their agreement level 
from strongly agree (4) to strongly disagree (1), 
the scale demonstrated internal consistency 
with Cronbach’s Alpha scores ranging from 0,73 
to 0,87 [26] . In line with other research scales, 
adaptations were made to tailor it to the Indone-
sian population, resulting in a Cronbach’s Alpha 
score of 0,983 for the scale in Indonesian .

Data Analysis
Descriptive analysis was conducted to deter-

mine the mean and standard deviation of each 
variable . Additionally, Spearman’s non-paramet-
ric correlation test was employed to examine the 
relationships among the study variables (refer to 
Table 2) . A correlation was deemed statistically 
significant if the p-value was ≤0,05 . Spearman 
correlation analysis was chosen due to the non-
normal distribution of several variables (refer 
to Table 3) . Normality was assessed using the 
Kolmogorov-Smirnov test, a method utilized 
to evaluate whether a data sample adheres to 
a specific distribution . Rejection of the null hy-
pothesis occurs when the p-value from the Kol-
mogorov-Smirnov test is below the designated 
significance level (<0,05), indicating a deviation 
from the assumed distribution .

In this study, Partial Least Squares Structural 
Equation Modeling (PLS-SEM) was employed to 
assess the developed structural model . PLS-SEM 
is utilized to evaluate hypotheses concerning 
relationships among latent variables . The study 
utilized the SmartPLS application version 3 .2 .9 . 
The measurement model stage covers internal 
consistency, convergent validity, and discrimi-
nant validity . Cronbach’s alpha values between 
0,70 and 0,90 are considered satisfactory [13] . 
Convergent validity can be assessed by examin-
ing the average variance extracted (AVE), which 
is deemed acceptable if its value is ≥0,5 [13] . 
Discriminant validity can be tested by examining 
cross-loadings and using the Heterotrait-Mono-
trait Ratio (HTMT), ensuring the HTMT value is 
less than 1 [13] . After meeting all requirements, 
hypothesis testing is conducted to analyze the 
relationship between variables . Hypotheses are 
considered supported if the p-values are less 
than 0,05 or if the t-value exceeds 1,96 [13] .

Results

The correlation among variables
Table 2 indicates the relationships between 

variables . Academic procrastination is posi-
tively linked to smartphone addiction (r=0,231, 
p=0,000) while exhibiting a negative association 
with self-esteem (r=–0,281, p=0,000) . Notably, 
significant negative correlations are observed 
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between academic procrastination and vari-
ous dimensions of SRL . Additionally, the SRL 
dimensions display positive associations with 
one another, as well as with self-esteem and 
religiosity, but exhibit negative correlations 
with smartphone addiction and academic pro-
crastination . Furthermore, there is a significant 
negative correlation between smartphone ad-
diction and self-esteem (r=–0,211, p=0,000) . 
The correlations between all dimensions of re-
ligiosity and academic procrastination are also 
highly significant: Islam (r=-–0,267, p=0,000), 
Iman (r=–0,283, p=0,000), and Ihsan (r=–0,317, 
p=0,000) . Furthermore, all dimensions of religi-
osity significantly and positively correlated with 
self-esteem . Therefore, it is expected that high 
scores on smartphone addiction, religiosity, 
self-esteem, and SRL will predict a strong rela-
tionship with academic procrastination among 
students in this study .

Measurement model
Table 3 displays the descriptive statistics for all 

variables, along with the results pertaining to their 
validity and reliability . The composite reliability val-
ue exceeds 0,7, signifying a notably high level of 
reliability for the constructs examined in the model . 

Furthermore, the assessment of convergent valid-
ity utilized the Average Variance Extracted (AVE) . 
The AVE values acquired for all variables sur-
passed 0,5, indicating a substantial correlation be-
tween the indicators and the measured constructs 
in contrast to other latent factors [13] .

Furthermore, the HTMT values between 
constructs were examined to assess discrimi-
nant validity . It is important to ensure that HTMT 
values are below 1 to maintain discriminant va-
lidity . Based on Table 4, the HTMT values for 
each correlation between constructs were below 
1, indicating that the research model exhibits 
good validity .

Structural model
The results revealed a significant association 

between smartphone addiction and academic 
procrastination (β=0,124, p<0,01) as well as SRL 
(β=–0,337, p<0,001), while no significant corre-
lation was observed with self-esteem (β=–0,065, 
p>0,05) . SRL exhibited a significant correla-
tion with academic procrastination (β=–0,386, 
p<0,001), along with religiosity (β=-0,200, 
p<0,001) and self-esteem (β=–0,444, p<0,001) . 
Religiosity displayed a significant correlation 
with SRL (β=0,344, p<0,001) and self-esteem 

Table 2
Correlation coefficients between variables (N=512)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SA 1

IS – .212*** 1

IM – .236***  .324*** 1

IH – .245***  .288***  .311*** 1

SE – .211***  .302***  .302***  .278*** 1

MS – .225***  .232***  .214***  .267***  .322*** 1

GS –211***  .212***  .256***  .232***  .278***  .278*** 1

SEV – .289***  .233***  .220***  .219***  .298***  .323***  .267*** 1

SAS – .277***  .276***  .209***  .278***  .319***  .321***  .323***  .288*** 1

LR – .221***  .234***  .201***  .319***  .255***  .329***  .289***  .276***  .367*** 1

O – .245***  .287***  .211***  .223***  .276***  .315***  .311***  .257***  .245***  .210*** 1

EST – .255***  .235***  .246***  .216***  .336***  .289***  .223***  .269***  .302***  .223***  .331*** 1

AP  .231*** – .267*** – .283*** – .317*** – .281*** – .311*** – .317*** – .311*** – .283*** – .378*** – .278*** – .315*** 1

Notes: SA = Smartphone Addiction; IS = Islam; IM = Iman; IH = Ihsan; SE = Self-Esteem; MS = Memory Strategy; 
GS = Goal Setting; SEV = Self Evaluation; SAS = Seeking Assistance; LR = Learning Responsibility; O = Organiz-
ing; EST = Environment Structuring; AP = Academic Procrastination; * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001 .
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(β=0,166, p<0,01) . Furthermore, the relationship 
between smartphone addiction and academic 
procrastination, mediated by SRL, was found 
to be significant (β=0,070, p<0,001), as was the 
mediation of the relationship between religiosity 
and academic procrastination by SRL (β=0,087, 

p<0,001) and self-esteem (β=0,101, p<0,001) . 
However, the research did not yield significant 
evidence supporting self-esteem as a mediator 
in the relationship between smartphone addic-
tion and academic procrastination (β=0,017, 
p>0,05) (refer to Table 5) .

Table 3
Descriptive statistics, normality test, construct validity, and reliability (N=512)

Variables M SD
Kolmogorov-
Smirnov test

Composite 
Reliability (CR)

Average Variance 
Extracted (AVE)

Smartphone addiction 23,972 6,704 0,011 0,949 0,630

Religiosity 35,307 3,372 0,113 0,922 0,603

Self-esteem 35,602 4,967 0,061 0,967 0,549

Self-regulated learning 162,041 28,474 0,125 0,984 0,526

Academic procrastination 30,514 12,972 0,035 0,980 0,756

Table 4
Discriminant validity testing: Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT)

Variables 1 2 3 4 5

Religiosity

Academic procrastination 0,817

Smartphone addiction 0,849 0,891

SRL 0,834 0,868 0,794

Self-esteem 0,888 0,894 0,858 0,819

Table 5
Path Coefficient and Hypothesis Assessment of Direct and Indirect Paths

Path
Direct effect Indirect effect

β t–value β t–value

SRL → AP –0,386 9,163**

SE → AP –0,444 8,636***

SA → AP 0,124 2,806**

RSY → AP –0,200 4,909***

SA → SRL –0,337 6,011***

SA → SE –0,065 1,347

RSY → SRL 0,344 5,970***

RSY → SE 0,166 2,820**

SA → SRL → AP 0,070 3,705***

SA → SE → AP 0,017 1,315

RSY → SRL → AP 0,087 4,166***

RSY → SE → AP 0,101 4,322***
Notes: SA = Smartphone addiction; RSY = Religiosity; SE = Self-esteem; SRL = Self-regulated 
learning; AP = Academic procrastination; ** — p<0,01; *** — p<0,001 .
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Discussion

The hypothesis testing conducted in this 
study confirmed a significant negative relation-
ship between SRL and academic procrastina-
tion . Procrastination, as identified by Zhao et al . 
is a widespread issue related to a deficiency of 
self-regulation, leading to delays in the comple-
tion of crucial tasks [49] . A study also revealed a 
negative correlation between goal setting, deci-
sion making, designated study areas, learning 
procedures, and procrastination [39] . Previous 
research has shown that procrastinating stu-
dents lack time management and goal-setting 
skills in the forethought phase [42] . Additionally, 
studies have linked procrastination to maladap-
tive motivation and behavioural characteristics 
described in the SRL literature [22] .

This study highlights the relationship be-
tween self-esteem and academic procrastina-
tion . High self-esteem is associated with a lower 
likelihood of academic procrastination [43] . An-
other study found that self-esteem negatively 
predict academic procrastination [2] . Yang et 
al . also discovered that self-esteem negatively 
predicts initial levels of academic procrastina-
tion and positively predicts the increasing trend, 
while a negative trend in self-esteem predicts 
the increasing trend of academic procrastination 
[43] . Self-esteem was measured as positive self-
assessment, and a negative relationship with 
academic procrastination was found in another 
study [18] . Individuals with high self-esteem and 
belief in their abilities tend to have lower levels of 
academic procrastination [11] .

This research also investigates the rela-
tionship between smartphone addiction and 
academic procrastination . Prior analyses have 
indicated that individuals with smartphone ad-
diction tend to have higher levels of academic 
procrastination [21; 23] . Excessive smartphone 
use may affect time management and prioritiza-
tion of academic tasks . Correlation analysis has 
also found a positive association between the 
two variables [21] . Internet addiction has been 
related to academic procrastination, as the in-
ternet can distract from the learning process [6; 
10] . Furthermore, smartphone addiction is asso-

ciated with other procrastination behaviors and 
impairs the quality of life . Smartphone addiction 
is associated with bedtime procrastination, lead-
ing to delayed sleep [44] .

This study demonstrates that religiosity has 
a significant negative relationship with academic 
procrastination . Previous research consistently 
indicates that individuals with higher levels of 
religiosity manage to engage in less academic 
procrastination [46] . Specifically, Madjid et al . 
conducted a study that elucidated how religious 
characteristics, such as discipline, responsibil-
ity, and respect for time, can aid in reducing 
academic procrastination [25] . Religion provides 
immediate motivation and encouragement to 
complete academic tasks [16] . The influence 
of religious values on fulfilling responsibilities 
and adhering to moral principles explains why 
individuals may feel compelled by their beliefs to 
avoid procrastination [12] .

This study discovered that SRL has a sig-
nificant role in the relationship between smart-
phone addiction and academic procrastination . 
This result is compatible with several previous 
investigations . For instance, a study on 228 stu-
dents with disabilities found that SRL mediated 
the relationship between smartphone addiction 
and academic procrastination [8] . Specifically, 
time management and learning strategies were 
identified as mediators between smartphone 
addiction and academic procrastination among 
college students [23] . Dysfunctional behaviors 
were also found to have an indirect effect on 
academic procrastination through self-esteem 
[18] . Students who excessively use smart-
phones tend to procrastinate on their academic 
tasks and struggle with organizing their learning 
[8] . Moreover, SRL has been found to mediate 
the relationship between smartphone addiction 
and other factors such as sleep quality and aca-
demic achievement [48] .

In contrast, we found no evidence that 
self-esteem mediates the relationship between 
smartphone addiction and academic procrasti-
nation . The absence of self-esteem’s role in the 
relationship between smartphone addiction and 
academic procrastination may be attributed to 
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various reasons, one of which is that other fac-
tors may exert a stronger impact on this relation-
ship . In a separate study, it was observed that 
academic self-efficacy partially acts as a me-
diator in the link between smartphone addiction 
and academic procrastination [21] . However, 
previous studies propose that self-esteem could 
serve as a mediator in the connection between 
smartphone addiction and depressive as well as 
hyperactive temperament [47] .

Our study also established the significant 
mediating role of self-esteem between religiosity 
and academic procrastination . Existing research 
has consistently shown that higher levels of re-
ligiosity are negatively correlated with academic 
procrastination, indicating that individuals with 
stronger religious beliefs tend to show more 
increased levels of self-esteem [9; 17] . Con-
versely, investigations have indicated a negative 
association between high self-esteem and aca-
demic procrastination, indicating that individuals 
with higher levels of self-esteem tend to engage 
in lower levels of academic procrastination [18; 
43] . The mediating role of self-esteem in the re-
lationship between religiosity and other psycho-
logical variables has also been observed in prior 
studies . For instance, Craig et al . revealed that 
self-esteem mediates the relationship between 
spirituality and positive and negative affect [3] .

We also established that SRL mediates the 
relationship between religiosity and academic 
procrastination, which aligns with previous re-
search findings . A study involving university 
employees demonstrated that self-regulation 
significantly mediates the association between 
religiosity and punctuality [38] . Additionally, lo-
cus of control, prayer style, and self-regulatory 
processes may mediate the relationship be-
tween religiosity and academic procrastination 
[46] . The study suggests that individuals with 
religious beliefs may view their challenges as 
under God’s control, offering them an alterna-
tive sense of control that helps reduce self-reg-
ulation difficulties and overcome procrastination 
[46] . Furthermore, existing literature highlights 
the crucial role of self-regulation in mediating 
various procrastination-related relationships . 
For example, self-regulation has been recog-

nized as a mediator in the connection between 
emotional balance, self-regulatory competence, 
and procrastination tendencies [5] . Additionally, 
self-regulation serves as a mediator between 
attitudes toward time and procrastination, with 
individuals adjusting their behavior according to 
their anticipations of future outcomes [41] .

This research has several limitations . The 
measurements were conducted cross-sectional, 
providing only a snapshot of the respondents’ 
conditions without capturing long-term effects . 
Future studies should consider longitudinal 
measures for more comprehensive results . Fur-
thermore, this research exclusively concentrated 
on investigating the correlation between smart-
phone addiction, self-esteem, SRL, and aca-
demic procrastination . It is crucial to explore the 
relationship between academic procrastination 
with learning achievement, competitive spirit, 
inferiority complex, and intention to quit school 
for a more comprehensive understanding . Ad-
ditionally, there may be other mediating factors 
not considered in this study .

Conclusion and Implications

This research is designed to investigate the 
impact of smartphone addiction and religiosity 
on academic procrastination mediated by self-
esteem and SRL . The results confirmed that 
self-esteem and SRL act as mediators between 
religiosity and academic procrastination . SRL 
also mediates the relationship between smart-
phone addiction and academic procrastination, 
whereas the mediating effect of self-esteem in 
these relationships is not significant . In addition 
to theoretical contributions, this study provides 
practical insights for campus counselors and 
college educators to address academic procras-
tination . Counselors should prioritize interven-
tions focusing on smartphone addiction among 
college students . Furthermore, religious ap-
proaches, particularly in Indonesia where Islamic 
practices are effective, can be utilized [31] . The 
research underscores the role of self-esteem 
and SRL as mediators in the relationship be-
tween religiosity and academic procrastination, 
highlighting the need for intervention programs 
that enhance these factors among students .
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Data Availability
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ity of the research data . The dataset under-

pinning the findings of this study is publicly 
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Представленные в статье материалы посвящены проблеме математиче-
ской тревожности (МТ) . МТ негативно влияет на все стороны деятель-
ности, связанные с манипулированием числами как в обучении, так и в 
повседневной жизни человека . Актуальным остается вопрос о мозговых 
механизмах МТ . Авторы ставили целью провести обзор исследований 
нейрофизиологических коррелятов математической тревожности с по-
мощью психофизиологических методов: электроэнцефалографии (ЭЭГ) 
и магнитно-резонансной томографии (МРТ) . Результаты исследований с 
их использованием неоднородны . При исследовании МТ внимание уде-
ляется тем мозговым структурам, которые связаны с обработкой как 
эмоциональной информации, так и когнитивных процессов . Результат 
проведенного обзора продемонстрировал, что у лиц с высокой МТ обна-
руживаются значимые различия во всех измеряемых показателях ЭЭГ . 
У испытуемых с высокой МТ активируется больше зон, ответственных 
за переживание негативных эмоций (страх и боль) при решении задач, 
числовая информация воспринимается как угроза и вызывает напряже-
ние . Теория механизма недостаточного торможения описывает цикл об-
ратной связи МТ: МТ вызывается математической задачей, после чего 
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возникает страх, занимающий часть рабочей памяти, поэтому ее объема 
не хватает для решения математической задачи, что приводит к непра-
вильному решению . Рабочая память во многом определяет успешность 
обучения в целом и математике в частности . МРТ-исследования демон-
стрируют участие мозговых зон в корреляции высокой МТ и распределе-
ния внимания . Также в МРТ-исследованиях показано, что при предъявле-
нии сложных математических заданий, независимо от МТ, активируются 
зоны мозга, ответственные за когнитивный контроль и регуляцию нега-
тивных эмоций . У людей с высокой МТ повышается активность регионов 
мозга, ответственных за выполнение числовых операций при использо-
вании стратегии когнитивной переоценки, что проявляется в повышении 
эффективности решения математических задач и снижении негативных 
переживаний . На основе проведенного обзора делается вывод об от-
сутствии единой теории МТ и необходимости проведения комплексных 
психофизиологических исследований с учетом когнитивных и эмоцио-
нальных компонентов математической тревожности .

Ключевые слова: математическая тревожность; причины математиче-
ской тревожности; психофизиологические методы; ЭЭГ; магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) .
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Введение

Математическая тревожность (МТ) — 
это негативная эмоциональная реакция, 
характеризующаяся избеганием, а также 
чувством беспокойства в ситуациях, связан-
ных с математическим познанием и мыш-
лением [8; 41] . По-другому МТ может быть 
определена как негативная аффективная 
реакция человека на ситуации, связанные 
с числами, математикой и математически-
ми вычислениями, чувство напряжения и 
тревоги, которое мешает манипулированию 
числами и решению математических задач в 
большом разнообразии обычных жизненных 
и академических ситуаций [3; 7; 34] . Также 

МТ можно определить как стабильное пере-
живание негативных эмоций, связанных с 
решением широкого спектра ситуаций, 
предполагающих использование чисел [12] . 
Проблемы, возникающие у некоторых людей 
в ходе осуществления математических опе-
раций, негативно сказываются на их психо-
логическом благополучии и, как следствие, 
социальном и экономическом состоянии, что 
является серьезным вызовом современному 
российскому обществу . Однако до сих пор 
вопрос о том, какие психофизиологические 
механизмы и в какой степени участвуют 
в формировании МТ, остается дискусси-
онным . Пока эта проблема является нере-
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Mathematical anxiety (MA) negatively affects all aspects of activities related to 
manipulating numbers, both in education and in everyday life . MA is negatively 
associated with mathematical self-efficacy, subjective value of mathematics, 
attitude, and interest towards mathematics . Individuals with pronounced MA 
have a lower need for cognitive load and reflective thinking . Among the predic-
tors of MA, cognitive, personality, and social aspects can be identified . The 
question of the brain mechanisms of MA remains relevant . The review provides 
an analysis of studies on the neurophysiological correlates of mathematical 
anxiety using modern psychophysiological methods: electroencephalography, 
magnetic resonance imaging (MRI) . The results of studies using these meth-
ods are inconsistent . When studying MA, attention is paid to brain structures 
associated with the processing of both emotional information and cognitive 
processes . The analysis of the literature has shown that when implementing 
corrective measures, it is important to consider the lack of a unified theoretical 
approach, which raises questions about the causes of MA .
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шенной, невозможно эффективно выявлять 
причины развития МТ и проводить работу 
по ее коррекции и компенсации [4] . Таким 
образом, выявление психофизиологических 
механизмов МТ является не только фунда-
ментальной научной проблемой, но и акту-
альной задачей, решение которой обосно-
вано практическими запросами общества: 
математические компетенции являются не-
обходимым условием академического и про-
фессионального успеха в современном мире 
высоких технологий . МТ негативно связана с 
формированием математических компетен-
ций, приводит к неблагоприятным послед-
ствиям при выборе профессии, ограничивая 
его, а также в трудоустройстве и реализации 
профессиональной деятельности . В нашей 
статье ставится цель — представить обзор 
состояния проблематики МТ, который даст 
возможность не только познакомить читате-
ля с основными результатами исследований, 
проведенных с применением психофизиоло-
гических методов, но провести их анализ .

МТ является самостоятельным фено-
меном, отличным от общей или тестовой 
тревожности, имеет специфичные психофи-
зиологические и поведенческие проявления 
[1] . Обсуждается, что МТ часто коррелирует 
с общей тревожностью . Обнаружен вклад ге-
нетических различий общей тревожности в 
генетические различия МТ, т .е . если человек 
обладает высокой общей тревожностью, то у 
него скорее всего обнаружится и МТ [40] . Од-
нако это разные явления: люди, не облада-
ющие высокой общей тревожностью, могут 
в то же время проявлять МТ . В подтвержде-
ние этого факта обнаружены данные о том, 
что различные показатели МТ в большей 
степени коррелируют друг с другом, чем с 
конструктами общей и математической тре-
вожности [8] . В одном из исследований было 
установлено, что МТ возникает как реакция 
на числовое, а не текстовое представление 
задачи [25] .

Данные в пользу того, что МТ является 
самостоятельным феноменом, могут быть 
получены из исследования ее психофизиоло-
гических механизмов, отличающих ее от дру-

гих видов тревожности . В связи с этим важно 
обсудить вопрос о тех психофизиологических 
методах, с помощью которых изучается фе-
номен МТ, а также проанализировать основ-
ные результаты исследований, проведенных 
с применением данных методов .

Психофизиологические методы 
для измерения МТ

Довольно часто для оценки МТ исполь-
зуются специальные опросники [14; 17; 
20; 34] . Однако как сообщают Ф . Демедтс 
(F . Demedts) и соавторы, данный способ из-
мерения связан с рядом проблем . Опросники 
связаны зачастую с необходимостью вспом-
нить, как респондент ощущает себя в ряде си-
туаций, что связано с ретроспективной оцен-
кой [15] . Здесь мы сталкиваемся с искажени-
ем самоотчетов, связанным с особенностями 
воспоминания . Кроме того, способность дать 
самоотчет о собственном поведении в кон-
кретной ситуации доступна не всем возраст-
ным группам — у маленьких детей это может 
вызывать определенные трудности .

Измерение МТ с помощью психофизи-
ологических методов обосновано тем, что 
в основе МТ лежит стрессовый физиологи-
ческий ответ . В случае возникновения МТ 
возникает репертуар реакций, связанных с 
активацией гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой оси, и выделение глюкокортико-
идов [28; 33] . Таким образом, МТ имеет под 
собой достаточно определенный физиологи-
ческий базис, поэтому ее психологические 
проявления могут быть прокоррелированы 
с физиологическими реакциями . По сравне-
нию с методиками опросов, психофизиоло-
гическая регистрация обладает рядом преи-
муществ, в частности, объективностью, воз-
можностью непосредственного измерения 
МТ в модельной ситуации . Выбор различных 
методик регистрации может основываться 
на целях исследования . В практических це-
лях регистрации показателя МТ в учебной 
обстановке школ и вузов, т .е . в ситуациях с 
высокой экологической валидностью, удоб-
но применять простые методики, которые бы 
не мешали повседневной учебной деятель-
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ности респондентов . В качестве методик мо-
гут выступать такие, как регистрация кожно-
гальванической реакции, частоты сердечных 
сокращений и т .д . В научных исследованиях 
механизмов МТ возможно использование 
других методов: многоканальной электро-
энцефалографии, магнитно-резонансной то-
мографии, функциональной спектроскопии 
в ближнем инфракрасном диапазоне и т .д . 
Далее подробнее рассмотрим основные 
психофизиологические методы, которые ис-
пользуются в исследованиях МТ .

Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Электроэнцефалография (ЭЭГ) — не-

инвазивный метод исследования функцио-
нального состояния головного мозга путем 
регистрации его биоэлектрической актив-
ности . При анализе ЭЭГ исследуют такие 
показатели, как связанные с событиями по-
тенциалы, ритмическая активность мозга, 
восстановление источников электрической 
активности, связность .

Связанные с событиями потенциалы — 
это измеренный отклик мозга, который фор-
мируется в ответ на сенсорное, когнитивное 
либо двигательное явление . Формы колеба-
ний сигнала ССП состоят из серии положи-
тельных и отрицательных отклонений напря-
жения, которые связаны с набором базовых 
компонентов . Некоторые компоненты ССП 
обозначаются аббревиатурами (напри мер, 
негативность, связанная с ошибкой — ERN), 
большинство компонентов обозначаются бук-
вой (N/P), указывающей по лярность (отрица-
тельная/положительная), за которой следует 
число, указывающее либо задержку в милли-
секундах, либо порядко вое положение ком-
понента в форме сигнала . Компоненты ССП, 
которые анализируются при анализе МТ: P2, 
P3, N450, ERN . Различия в N450, негативной 
волне ССП, возникающей в периоде 450 мс 
после предъявления стимула, объясняются в 
русле теории контроля внимания М . Айзенка 
(M . Eyesenck): лица с высокой МТ демонстри-
руют реактивный (постфактум) контроль, с 
низкой — проактивный (предвосхищающий) 
[39] . Обнаружены более отрицательные по-

казатели амплитуды ERN у лиц с высокой МТ 
в числовом задании, что указывает на спец-
ифику мониторинга ошибок [38] . Также было 
показано, что у людей с высокой МТ в процес-
се выполнения математических заданий ком-
понент вызванных потенциалов (event-related 
potentials, ERP) P300/P3 выше, чем у людей 
с низкой МТ . Компонент P300 — это положи-
тельная волна, которая достигает максимума 
через 300 миллисекунд после предъявления 
стимула [13] . Компонент P300 у математиче-
ски тревожных людей также меняется в за-
висимости от решений относительно покупок 
[19] . Еще одно ЭЭГ-исследование показало 
важную роль компонента P600/P3b: этот 
компонент имеет более высокую амплитуду 
и более позднее время появления у матема-
тически тревожных людей [38] . Люди с высо-
кой МТ, независимо от успешности решения 
заданий, демонстрируют более высокую ам-
плитуду компонента P300, когда ожидают, что 
предстоит решать математическую задачу . 
ЭЭГ-исследование вызванных потенциалов 
(ВП) показало большую амплитуду ВП при 
решении математической задачи у студентов 
с высокой МТ по сравнению со студентами 
с низкой МТ . Данное различие прослежива-
лось для разных типов математической зада-
чи [30] . Данный результат интерпретируется 
увеличением нагрузки на рабочую память .

Имеет широкое распространение подход 
восстановления источников биоэлектриче-
ской активности мозга, которая регистриру-
ется электродами во время записи ЭЭГ . Дан-
ный подход позволяет определить зоны (ис-
точники) текущей активации мозга . Исследо-
вания с восстановлением источников мозго-
вой активности с применением специальных 
методов (в частности, sLORETA) показывают, 
что у лиц с МТ активируются такие области 
мозга, как островковая доля и миндалина . 
Островковая доля участвует в реакциях боли, 
миндалина связана с эмоциональными пере-
живаниями (страх, стресс, тревога) . В частно-
сти, ЭЭГ-исследование показало, что у людей 
с высокими показателями МТ активируется 
больше зон, ответственных за переживание 
негативных эмоций (страх и боль), тогда как 
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у людей с низкой МТ с большей интенсивно-
стью активируются зоны, ответственные за 
функционирование рабочей памяти — перед-
няя поясная кора, островковая доля, вторич-
ная моторная область (supplementary motor 
area) [22] . Эти данные выступают в пользу 
теории, объясняющей МТ предвосхищением 
боли, и согласуются с фМРТ исследованием, 
которое показывает, что у математически 
тревожных людей в процессе решения задач 
активируются регионы, отвечающие за бо-
левые ощущения, и исследованием, которое 
демонстрирует, что МТ связана с активацией 
центров, ответственных за переживание не-
гативных эмоций [27; 41] .

Также информативным показателем при 
анализе ЭЭГ является ритмическая актив-
ность мозга . Ритм ЭЭГ — регулярный (имею-
щий постоянную частоту) тип электрической 
активности, соответствующий некоторому 
определенному состоянию мозга и связан-
ный с определенными церебральными ме-
ханизмами . Основные ритмы ЭЭГ связаны с 
различными состояниями человека . В иссле-
дованиях показано увеличение активности в 
гамма-диапазоне у лиц с высокой МТ: увели-
чивается мощность гамма-осцилляций в лоб-
ных отведениях [26] . Сравнение реакции на 
числовую и текстовую информацию у людей 
с высокой и низкой МТ демонстрирует, что у 
математически тревожных людей наблюдает-
ся более высокая гамма-активность при вос-
приятии числовой информации по сравнению 
с текстовой, тогда как для людей с низкой МТ 
таких различий не обнаружилось . По мнению 
авторов, данные результаты свидетельствуют 
о том, что люди с высокой МТ воспринимают 
числовую информацию как угрозу [10] . Так-
же в исследованиях обнаружены различия 
между высоко- и низкотревожными лицами 
в альфа-диапазоне [2] . Альфа-активность 
традиционно связывается с бодрствованием 
в спокойном состоянии, и различия, таким об-
разом, могут отражать разницу в способности 
расслабиться у тех, кто отличается высоким и 
низким уровнем МТ .

Психологические характеристики, в том 
числе МТ, связаны с особенностями структу-

ры сетей мозга, в частности, с количеством 
«слабых» путей передачи информации в 
сети . Теория механизма недостаточного тор-
можения описывает цикл обратной связи МТ: 
МТ вызывается математической задачей [5; 
6; 18] . Затем у человека возникает страх, за-
нимающий часть рабочей памяти, поэтому ее 
объема не хватает для решения математиче-
ской задачи, что приводит к неправильному 
решению . Анализ функциональной связно-
сти показывает, что в мозге лиц с низкой МТ 
обнаруживаются более структурированные 
корковые сети с увеличенной связностью в 
областях, связанных с рабочей памятью, та-
ких как лобная кора . В то же время мозг лиц 
с высокой МТ имеет более рассредоточенную 
и неструктурированную сеть, что выступает 
фактом в пользу нарушений рабочей памяти 
[22] . При этом ЭЭГ-исследование когнитив-
ной усталости (mental fatigue) при решении 
математических задач не выявило различий 
в нейронных коррелятах когнитивной устало-
сти у лиц с высокой и низкой МТ [42] .

Следует также отметить, что МТ можно 
предсказать с точностью 93,75% по особен-
ностям электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с ис-
пользованием метода машинного обучения 
NBTree [21] .

Магнитно-резонансная томография
(МРТ), функциональная МРТ (фМРТ),
диффузионная МРТ (дМРТ)
При исследовании МТ особое внимание 

уделяется тем мозговым структурам, кото-
рые связаны с обработкой эмоциональной 
информации и рабочей памяти . Результаты 
нейрокогнитивных исследований с исполь-
зованием фМРТ показали, что МТ связана 
с отклоняющейся от нормы активностью в 
правом миндалевидном теле [11; 31] . Ра-
бочая память считается одной из важных 
детерминант успешного обучения в целом и 
математического познания в частности [24] . 
Согласно модели А . Бадделей (А . Baddeley), 
рабочая память включает три компонента: 
(I) зрительно-пространственный компонент, 
который является хранилищем для визуаль-
ной и пространственной информации; (II) вер-
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бальный компонент, необходимый для хране-
ния словесной информации; (III) центральный 
исполнительный компонент, который задей-
ствован в регулировании, манипулировании 
и обработке информации [9] . Дети с низким 
уровнем зрительно-пространственного ком-
понента рабочей памяти больше всего стра-
дают от МТ при обучении математике [36] .

МРТ-исследование с использованием 
морфометрии показало, что высокая МТ 
отрицательно связана с объемом серого ве-
щества в левой внутритеменной борозде — 
области мозга, которая отвечает за распре-
деление внимания [16] .

Исследование с использованием функ-
циональной магнитно-резонансной томо-
графии (фМРТ) показало, что при исполь-
зовании стратегии когнитивной переоценки 
(cognitive reappraisal strategy) у людей с вы-
сокой МТ повышается активность регионов 
мозга, ответственных за выполнение чис-
ловых операций (Dorsal PFC/supplementary 
motor cortex, Inferior frontal cortex/frontal 
operculum, Medial prefrontal/temporal lobe, 
Temporoparietal junction, Left anterior prefrontal 
cortex) . На поведенческом уровне это выра-
жается в увеличении правильно решенных 
задач и одновременном уменьшении нега-
тивных переживаний, связанных с матема-
тическими стимулами [32] .

В другом фМРТ-исследовании получе-
ны данные о том, что при ожидании очень 
сложной математической задачи негативные 
эмоции возникают как у людей с высокой, 
так и с низкой МТ, причем активность мозга 
при этом не зависит от уровня МТ челове-
ка . Также было показано, что при ожидании 
сложной математической задачи, независи-
мо от МТ, активируются зоны мозга, ответ-
ственные за когнитивный контроль и в том 
числе регуляцию негативных эмоций (таких, 
как передняя поясная кора, anterior cingulate 
cortex) [23] .

При помощи фМРТ было показано раз-
личие в функциональной связанности внутри 
и между дорсальной сетью внимания (dorsal 
attention network, DAN), вентральной сетью 
внимания (ventral attention network, VAN) и се-

тью пассивного режима (default mode network, 
DMN) у студентов-физиков с высокой и низ-
кой математической тревожностью при реше-
нии заданий из области физики [35] .

Исследование при помощи диффузи-
онной магнитно-резонансной томографии 
(дМРТ) выявило положительную связь между 
баллом по Сокращенной шкале математиче-
ской тревожности (AMAS) и степенью микро-
структурной связанности (microstructural 
connectivity) в левом дугообразном пучке (left 
arcuate fasciculus, AF), мозолистом теле (the 
body of corpus callosum, CC), правом пояске 
(right cingulum) и левом нижнем продольном 
пучке (left inferior longitudinal fasciculus, ILF) 
у мужчин . У женщин была обнаружена по-
ложительная связь между баллом AMAS и 
степенью микроструктурной связанности 
(microstructural connectivity) в мозолистом 
теле (the genu of CC), правом нижнем про-
дольном пучке (right ILF) и двусторонних сво-
дах (bilateral fornices); отрицательная связь 
между баллом AMAS и степенью микро-
структурной связанности в левом пояске и 
правом пояске (bilateral cingulum) [29] .

Заключение

Анализ литературы показал наличие ме-
тодологической проблемы в исследованиях 
мозговых механизмов математической тре-
вожности, что оставляет под вопросом при-
чины возникновения МТ и затрудняет выбор 
психолого-педагогических интервенций и их 
результативность .

Во-первых, это вызвано сложностью 
самого феномена математической тревож-
ности . МТ — отдельный психологический 
феномен, имеющий различные предикто-
ры — когнитивные, личностные, социальные . 
Например, МТ может возникать как у людей с 
высокой тревожностью и высокими когнитив-
ными способностями, так и у низкотревожных 
с дефицитарностью отдельных когнитивных 
функций, а также и в других случаях .

Во-вторых, результаты исследований с 
применением современных психофизиологи-
ческих методов (ЭЭГ, производных МРТ) де-
монстрируют большой разброс данных вслед-
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ствие высокой специфичности каждого из 
перечисленных методов . С одной стороны, по-
лучены данные об участии когнитивных харак-
теристик, таких как рабочая память, контроль 
внимания в формировании МТ и ее связи с 
системой математического познания . С другой 
стороны, обнаружена связь МТ с эмоциональ-
ными переживаниями и ощущением боли .

Проведенный анализ позволяет конкре-
тизировать план дальнейшего исследова-
ния, направленного на поиск мозговых меха-
низмов МТ . На первом этапе предполагается 
провести исследование с применением ЭЭГ, 
в котором будут принимать участие испытуе-
мые с различным уровнем выраженности МТ 
и общей тревожности . В план эксперимента 

будут включены значимые для МТ когнитив-
ные способности (рабочая память, решение 
арифметических заданий, академические 
оценки по математическим дисциплинам 
и др .) . ЭЭГ будет регистрироваться в состо-
янии покоя и при выполнении эксперимен-
тальных заданий, что позволит нам в после-
дующем использовать анализ, основанный 
на методе графов . Целью нашего будущего 
исследования станет конкретизация психо-
физиологических механизмов МТ с примене-
нием ЭЭГ, а именно — выявление активации 
мозговых зон и параметров функциональной 
связности . В дальнейшем мы планируем 
расширить исследование, включив другие 
психофизиологические методы .
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Сравнительный анализ сформированности 
математических понятий у студентов через 

призму теории APOS: город против села
Туктамышов Н.К.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет» (ФГБОУ ВО КГАСУ), г . Казань, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-4679-0701, e-mail: nail1954@gmail .com

Горская Т.Ю.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет» (ФГБОУ ВО КГАСУ), г . Казань, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0001-7136-8388, e-mail: gorskaya0304@mail .ru

Представленные в статье материалы посвящены изучению влияния реги-
ональных особенностей, определяющих контекст социальной составляю-
щей получения среднего образования (в городе и сельской местности), 
на сформированность математических понятий у студентов . Авторы ста-
вили целью статьи показать степень сформированности математических 
понятий у студентов в зависимости от регионального аспекта . В пред-
ставленном в данной статье исследовании участвовали 96 первокурсни-
ков Института строительства Казанского государственного архитектур-
но-строительного университета . Отмечается, что проведенное исследо-
вание основывается на теории APOS (Действие-Процесс-Объект-Схема), 
которая позволяет поэтапно проследить процесс понимания, выявлять 
типичные ошибки и классифицировать их . Соответственно ее положе-
ниям был разработан опросник для анализа процесса формирования по-
нимания математических концепций у студентов . Эмпирическую основу 
составили данные письменного опроса, проведенного среди учащихся, с 
анализом количественных показателей на каждой из стадий APOS с уче-
том географического разнообразия . Проведена классификация ошибок 
как концептуальных и процессуальных, позволившая выявить различия 
между студентами в уровне их компетентности в соответствии со стадия-
ми теории APOS . В работе показана результативность и эффективность 
применения теории APOS к сравнительному анализу математических 
навыков городских и сельских студентов . Установлено, что статистиче-
ски значимых различий в процессуальных ошибках между городскими 
и сельскими студентами нет . Выявлено, что на стадии Схема имеются 
статистически значимые различия в усвоении математических понятий 
между студентами разных групп . Делается вывод о том, что поэтапный 
анализ когнитивного развития студентов имеет существенное значение 
для идентификации их потенциала и способствует разработке эффек-
тивных методик обучения .
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The materials presented in the article are devoted to studying the influence of 
regional characteristics, which define the context of the social component of 
secondary education (in urban and rural areas), on the formation of mathemati-
cal concepts among students . The authors aim to demonstrate the degree of 
formation of mathematical concepts among students depending on the region-
al aspect . The study presented in this article involved 96 first-year students 
from the Institute of Construction at Kazan State University of Architecture and 
Engineering . The research emphasizes that it is grounded in the APOS theory 
(Action-Process-Object-Schema), which allows for a step-by-step tracking 
of the understanding process, identifying typical errors and classifying them . 
According to its principles, a questionnaire was prepared to analyze the pro-
cess of understanding mathematical concepts among students . The empirical 
foundation was formed by the data from a written survey conducted among 
students, with quantitative indicators analyzed at each stage of APOS, con-
sidering geographical diversity . Errors were classified as conceptual and pro-
cedural, allowing for the recognition of differences in students’ competence 
levels according to the stages of the APOS theory . The work demonstrates 
the effectiveness of applying the APOS theory to a comparative analysis of 
the mathematical skills of urban and rural students . The research revealed no 
statistically significant differences in procedural errors between urban and rural 
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Введение

В современном мире математическое об-
разование играет ключевую роль в форми-
ровании критического мышления и аналити-
ческих навыков, необходимых для успешной 
адаптации к быстро меняющимся технологи-
ческим и социальным условиям .

Социальные, культурные, географиче-
ские, экономические условия, в которых про-
исходит становление учащегося, влияют на 
формирование мышления [13; 18] . Заметим, 
что, по данным Росстата, 75% студентов ву-
зов — это выходцы из городов, а 21% — вы-
ходцы из сел и поселков, что подчеркивает 
важность исследований, направленных на 
изучение особенностей в обучении город-
ских и сельских студентов . Исследования 
[13] показывают, что сельская молодежь в 
целом имеет более низкие образовательные 
стремления, чем их несельские сверстники . 
В связи с этим обратим внимание на резуль-
таты работы коллектива авторов, где пред-
ложена модель, учитывающая специфику и 
региональные риски по повышению качества 
образования в сельских школах Башкорто-
стана [3] . Р . Парсонс [19] один из первых, 
кто среди препятствий, возникающих среди 
сельской и несельской молодежи на пути по-
лучения образования, выявил несовпадение 

социальных и культурных контекстов . Разли-
чие, с одной стороны, состоит в социально-
экономическом статусе между сельскими и 
несельскими семьями [16], а с другой сторо-
ны, в профессиональных стремлениях сель-
ской и несельской молодежи [15] .

В рамках исследования развития матема-
тических навыков студентов и определения 
факторов, влияющих на это, рассматрива-
лись структуры мышления, математическая 
тревожность [10], изучался фактор эмоцио-
нального опыта [18] . Важность упомянутых 
выше факторов, влияющих на развитие 
математических навыков студентов, под-
тверждается исследованиями многих ученых 
(см ., например, [1; 5; 10]), в том числе иссле-
дованиями [8; 18] о влиянии этих факторов 
на понимание математики (хотя на феномен 
понимания в математике имеются различные 
точки зрения (см ., например, работы [17; 22])) . 
В последнее время наблюдается рост количе-
ства исследований в этой области, особенно 
среди зарубежных ученых (см ., например, 
обзор [20], среди отечественных можно выде-
лить [2]) . Для нашего исследования подходит 
теория APOS, которая выделяется акцентом 
на последовательном развитии понимания 
математических понятий через внутреннее 
конструирование и рефлексию . Эта теория 

students . The study established that at the Schema stage, statistically signifi-
cant differences in the mastery of mathematical concepts exist between stu-
dents from different groups . The article concludes that a step-by-step analysis 
of students’ cognitive development is crucial for identifying their potential and 
contributes to developing effective teaching methods .

Keywords: math; function; error classification; city; village; APOS theory; ac-
tion; process; object; scheme .
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была специально создана для изучения мен-
тальных структур в ходе обучения математи-
ке . Основанная на принципах конструктивиз-
ма и опирающаяся на работы Ж . Пиаже [5] 
теория APOS была создана Э . Дубинским [14] 
для анализа процесса структурирования ма-
тематических понятий и концепций в созна-
нии обучающегося . Ментальные конструкции, 
основанные на рефлексивной абстракции 
[14], в рамках теории APOS определены как 
Действие (Action), Процесс (Process), Объект 
(Object) и Схема (Schema) . Арнон и другие 
исследователи [9] считают, что «APOS — это 
теория о том, как могут быть усвоены мате-
матические понятия» . Подробное описание 
применения теории APOS в обучении мате-
матике представлено в обзорной статье [20] .

Выбор темы исследования обусловлен 
тем, что проблемы, связанные с влиянием ре-
гиональных особенностей обучения молодежи 
на понимание математических понятий и кон-
цепций, мало изучены . Очевидно, что внеш-
ние факторы, указанные ранее, неявно влияют 
на стадии APOS, но в данной работе основное 
направление исследования — определение 
степени сформированности математических 
понятий у студентов через призму теории 
APOS в региональном аспекте . Проблема ис-
следования: влияние региональных особенно-
стей получения среднего образования (город 
и сельская местность) на сформированность 
математических понятий у студентов .

Целью представленного в данной статье 
исследования являлось определение сте-
пени сформированности математических 
понятий у студентов в контексте социально-
го и географического разнообразия через 
призму теории APOS . Предполагалось, что 
социально-географическое происхождение 
студентов и уровень их базовой математи-
ческой подготовки влияют на степень сфор-
мированности математических понятий, 
что выражается в количестве и характере 
концептуальных и процессуальных ошибок 
на каждой стадии теории APOS . Согласно 
этому работа построена на анализе ошибок 
студентов на различных этапах усвоения ма-
тематических понятий .

Для достижения указанной цели необхо-
димо решение следующих задач:

— установить, как студенты из разных 
географических (городские, сельские) и со-
циальных контекстов понимают и применяют 
основные математические понятия на каж-
дой стадии теории APOS;

— провести сравнительный анализ ча-
стоты и типов ошибок на стадиях APOS 
между студентами различных групп .

Методы

Как уже отмечалось выше, в исследова-
нии применялась теория APOS, разработан-
ная Э . Дубинским и его коллегами [9], в ка-
честве теоретического фундамента . Теория 
APOS (Action-Process-Object-Schema) явля-
ется модификацией идей Пиаже [5] о реф-
лективной абстракции, применяемой для 
анализа формирования ментальных струк-
тур учащихся, необходимых для освоения 
математики (см . подробнее [9]) . Рефлектиру-
ющая абстракция акцентирует внимание на 
универсальных характеристиках действий, 
которые не связаны с конкретными матема-
тическими объектами, с которыми эти дей-
ствия выполняются [8] .

В рамках APOS Действие определяется 
как манипуляция с уже существующим ма-
тематическим объектом, воспринимаемым 
учащимся как внешний . Действия основы-
ваются на правилах и алгоритмах, которые 
учащиеся многократно практикуют под руко-
водством преподавателя, и которые связаны 
с конкретными объектами . Когда Действие 
повторяется и учащийся реагирует на не-
го, оно может трансформироваться в Про-
цесс, переходя из внешнего во внутренний 
план . Осуществление этой стадии состоит в 
интериоризации действий в процедуры, по-
зволяющей обучающимся самостоятельно 
выполнять действия или обобщать действия 
в процессы, действительные для математи-
ческого объекта того же типа .

Когда контекст, в котором учащийся 
конструирует Процесс, меняется, он может 
ощутить необходимость в действиях над ним 
для понимания новых проблемных ситуаций . 
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В этом случае учащийся должен восприни-
мать Процесс как целостный объект, как 
самостоятельную сущность . Если студент 
способен выполнять действия над Процес-
сом или представлять себе эти действия, то 
говорят, что Процесс инкапсулирован в Объ-
ект . В контексте функций это означает, что 
студент может, например, определять интер-
валы возрастания и убывания функций . Дей-
ствия, Процессы, Объекты и другие, ранее 
созданные ментальные структуры, связанные 
с определенным математическим понятием, 
могут быть объединены в единую структуру, 
известную как Схема . Схема активируется в 
ответ на проблемную ситуацию, которую уча-
щийся воспринимает как проявление опреде-
ленного математического понятия .

В качестве основных методов в исследо-
вании использовались:

— системный подход для анализа науч-
но-педагогических публикаций по пробле-
матике исследования — для выявления и 
обобщения теоретических основ проблемы 
исследования;

— контент-анализ результатов, получен-
ных с помощью опроса — для анализа по-
нимания математических понятий согласно 
теории APOS;

— методы статистического анализа: кри-
терий Манна-Уитни, Шапиро-Уилка, Краске-
ла-Уоллиса .

Это исследование анализирует данные 
и ошибки студентов на различных этапах, 
предлагая способы их исправления .

Эмпирический этап исследования был 
проведен на базе Казанского государствен-
ного архитектурно-строительного универси-
тета . Исследование проводилось поэтапно .

1 . Теоретический этап включал обоснова-
ние предпосылок исследования и создание 
анкеты для оценки готовности студентов к ос-
мыслению и определения этапов их понимания 
математических концепций по теории APOS .

2 . На экспериментальном этапе был про-
веден опрос для выявления ошибок и уровня 
понимания математических понятий у каж-
дого студента и осуществлен анализ полу-
ченных результатов .

В опросе участвовало 96 студентов перво-
го курса, из которых 57 представительниц 
женского пола и 39 представителей мужского 
пола, обучающихся по направлению подго-
товки «Строительство» в Казанском государ-
ственном архитектурно-строительном универ-
ситете (КГАСУ) . Возраст студентов, участво-
вавших в опросе, составлял 17—18 лет .

В исследовании использовался разрабо-
танный авторами опросник, составленный из 
типичных заданий ЕГЭ, размещенных на об-
разовательном портале для подготовки к эк-
заменам «Решу ЕГЭ» (https://ege .sdamgia .ru/), 
и включающий задания, адаптированные под 
теорию APOS, для оценки сформированности 
математических понятий (алгебраические 
выражения, функции, производные, решения 
уравнений и неравенств, графики функций) у 
студентов . Задания из ЕГЭ использовались 
на стадиях Действие и Процесс . Примеры 
заданий включают: Действие (решение 
простых уравнений), Процесс (нахождение 
наименьшего значения функции на отрезке, 
точки минимума функции), Объект (анализ 
свойств функций, нахождение производных), 
Схема (построение графиков функций, реше-
ние сложных систем уравнений) . Кроме того, 
в опроснике содержались вопросы о балле 
ЕГЭ, названии населенного пункта, откуда 
приехали студенты, и учебного заведения 
общего образования, которое они окончили, 
о поле обучающегося .

Приведем элементы заданий опросника:
«Укажите населенный пункт, откуда при-

ехали, учебное заведение, которое там окон-
чили, балл, полученный по математике ЕГЭ, и 
свой пол, далее решите следующие примеры .

Часть 2 (Process)
1 . Найдите наименьшее значение функ-

ции y = (8 – x)e9–x на отрезке [3; 10] .
2 . Найдите точку минимума функции

Здесь в качестве примера приведено за-
дание для части 2 (Процесс), и оно направле-
но на оценку способности студентов понимать 
и выполнять последовательные действия или 
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алгоритмы, что является ключевой характе-
ристикой стадии Процесс в теории APOS .

Результаты

В результате анализа полученных дан-
ных было решено систематизировать ин-
формацию по социальной составляющей, 
т .е . разбить населенные пункты на три ка-
тегории: г . Казань, другие города и поселки 
(села) в сельских районах страны . Кроме 
того, важной составляющей систематиза-
ции явился балл ЕГЭ, были выделены две 
категории: 40—64 баллов, 65—100 баллов, 
эти категории определяют базовый уровень 
знаний по математике . Выбор 65 баллов в 
качестве граничного значения обусловлен 
тем, что средний балл по математике для по-
ступивших в технические вузы Казани (КГА-
СУ, КГЭУ, КНИТУ) в 2023 году составляет 65 
баллов . В результате получены следующие 
данные по контингенту, участвующему в 
опросе, представленные в таблице .

Анализируя данные, представленные в 
таблице, можно отметить, что две трети кон-
тингента, поступившего на первый курс, име-
ют балл ЕГЭ выше 65 . Кроме того, из всех 
поступивших на первый курс 35,4% — это жи-
тели Казани, 42,7% приезжают из других го-
родов (малых городов) Татарстана и России, 
21,9% — сельские жители . Отметим также, 
соотношение студентов с баллами ЕГЭ выше 
65: из Казани только 19 из 64, что составляет 
29,7%, из других городов 28 из 64, соответ-
ственно 43,8% и оставшиеся 26,5% студентов 
из сельской местности . Таким образом, пре-
имущественное большинство первокурсни-
ков, имеющих высокие баллы по ЕГЭ — это 
представители других городов . Если рассма-
тривать процентное соотношение первокурс-

ников из каждой категории, т .е . Казань, дру-
гие города, села, имеющих баллы выше 65, и 
тех, кто имеет ниже 65 баллов, то получается 
следующая ситуация . Среди поступивших 
из Казани 55,8% имеют баллы большие 65, 
следовательно, 44,2% — ниже 65, других го-
родов — это распределение 69,2% на 30,8%, 
а из сел — 80,9% на 19,1% .

В этом исследовании, следуя работам 
[20], ошибки классифицируются как концеп-
туальные и процессуальные, хотя существу-
ют и другие методы классификации ошибок 
[4] . Концептуальные ошибки указывают на 
непонимание сущности задачи, неспособ-
ность уловить связи внутри задачи и между 
различными понятиями . Процессуальные 
ошибки возникают из-за неправильного вы-
полнения операций или алгоритмов, демон-
стрируя трудности учащихся с корректным 
выполнением технических, формальных пре-
образований, даже при понимании основных 
концепций . Такой подход к анализу ошибок 
через призму теории APOS, особенно при 
изучении темы «Дифференцирование», как 
было показано в исследовании [21], оказал-
ся весьма продуктивным . Концептуальные и 
процессуальные ошибки диагностируются: 
анкетным методом с заданиями, соответ-
ствующими стадиям теории APOS, путем 
анализа ответов для выявления ошибок, а 
также проверкой и оценкой ответов вручную . 
Результаты теста Шапиро-Уилка для про-
верки данных Казани, села, других городов 
показали, что эти данные не соответствуют 
нормальному распределению . Тест Краске-
ла-Уоллиса для каждой стадии (Действие, 
Процесс, Объект, Схема) показал, что в 
случае процессуальных ошибок статистиче-
ски значимых различий в 3 группах нет, а в 

Таблица
Количественный и качественный состав участников опроса

Баллы/ 
населенные пункты

Казань (чел.) Другие города (чел.) Поселки (села) (чел.) Всего (чел.)

40—64 15 13 4 32

65—100 19 28 17 64

Всего (чел) 34 41 21 96
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случае концептуальных ошибок на стадии 
Схема обнаружены статистически значи-
мые различия (p-значение равно 0,001, что 
значительно превышает уровень значимости 
0,05) . Далее проводилось попарное сравне-
ние по критерию Манна-Уитни .

Приведем результаты анализа соверша-
емых студентами процессуальных ошибок 
(см . рис . 1) .

К распространенным процессуальным 
ошибкам относятся некорректное исполь-
зование скобок и подстановок, арифмети-
ческие ошибки, неумение отделить лишние 
корни . Выпускники сельских школ на всех 
стадиях совершают меньше ошибок, чем 

другие студенты . На стадии Процесс совер-
шается больше всего процессуальных оши-
бок всеми группами обучающихся . Анализ 
на основе критерия Манна-Уитни показал, 
что различия в числе процессуальных оши-
бок между двумя различными местоположе-
ниями не являются статистически значимы-
ми на уровне значимости 0,05 .

Сравнение концептуальных ошибок было 
проведено на стадиях Object и Schema, так 
как именно они характеризуют формирование 
целостных понятий и концепций у студентов .

Приведем графическое представление 
(рис . 2) для анализа концептуальных ошибок 
на стадии Оbject с помощью Boxplot [12] .

Рис. 1 . Диаграмма распределения процессуальных ошибок по стадиям APOS для студентов из 
Казани, сельской местности и других городов: на вертикальной оси отмечены деления (от 0 до 60), 

соответствующие числу процессуальных ошибок

Рис. 2 . Графическое представление концептуальных ошибок на стадии Оbject
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Boxplot представляет собой графическое 
отображение пяти числовых характеристик 
данных: минимума, первого квартиля (Q1), 
медианы, третьего квартиля (Q3) и максиму-
ма, а также выбросов .

Проведенный статистический анализ 
на стадии Object показал, что p-значение 
для села и Казани — p=0,6496, села и дру-
гих городов — p=0,5804, Казани и других 
городов — p=0,35133 . Во всех сравнениях 
p-значения выше 0,05, что указывает на от-
сутствие статистически значимых различий 
в числе концептуальных ошибок между сту-
дентами из села, Казани и других городов на 
стадии Object . Медианные значения: село и 
другие города — 3,0, Казань — 4,0 .

Анализ концептуальных ошибок на 
стадии Schema выявил статистически зна-
чимые различия между Казанью и селом 
(p=0,0035), а также между Казанью и дру-
гими городами (p=0,0007) . Между селом и 
другими городами значимых различий не 
найдено (p=0,7254) .

Для наглядного отображения различий 
между группами села, Казани и других городов 
приведем график Boxplot (рис . 3) распределе-
ния числа концептуальных ошибок для каждой 
группы на стадии Schema и добавим на нем ме-
дианные значения (отмечены желтым цветом) .

На представленном Boxplot видно, что в 
Казани медианное значение концептуальных 
ошибок (7,0) выше, чем в селе и других горо-
дах (обе 4,0), с большим разбросом ошибок . 
Распределения в селе и других городах схо-
жи, с меньшим разбросом . Медиана равна 7, 
потому что в точке, делящей половину дан-
ных, значение равно 7 . Q3 равен 7, так как 
75% данных приходятся на значения, кото-
рые равны или меньше 7, и поскольку вокруг 
этой позиции все значения равны 7 . Таким 
образом, хотя не все 34 студента делают 
ровно 7 ошибок, достаточное количество 
студентов (22 из 34) делают ровно 7 ошибок .

Результаты теста Манна-Уитни под-
тверждают статистически значимые разли-
чия между Казанью и другими группами, в то 
время как между селом и другими городами 
различий нет .

Для иллюстрации приведем примеры ти-
пичных процессуальных и концептуальных 
ошибок .

На рис . 4 видно, что решение не приве-
дено . По заданию требовалось в заданную 
функцию h(x) подставить в качестве аргу-
ментов (3+x) и (3-x), затем упростить полу-
чившееся выражение . Очевидно, что налицо 
концептуальная ошибка, т .к . студент не по-
нял постановку задачи .

Рис. 3 . Графическое представление концептуальных ошибок на стадии Schema
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Следующий пример (рис . 5) связан с 
этим же заданием, но в нем уже имеет место 
процессуальная ошибка в виде описки .

Была совершена опечатка во время прове-
дения подстановки, так, в третьей строчке во 
втором слагаемом ошибочно под корнем вме-
сто числа 3 написано «х», т .е . под корнем на-
писано «x+x-6», а надо было написать «x+3-6» .

Дополнительно сообщаем, что данные, 
на основании которых проводились эти ис-
следования, представлены в статье [7] .

Обсуждение

Как замечено в работе [17], поэтапное ис-
следование познавательного процесса дает 
возможность осознать отношение между ма-
тематической деятельностью и математиче-
ским мышлением . Научная новизна организо-
ванного и проведенного нами исследования 
состоит в определении влияния социальной 
составляющей на сформированность матема-
тических понятий у студентов . Стадии APOS 
как фреймворк помогают выявить «пустоты» 
в образовании и потенциал студента . Вместе 
с тем следует заметить, что в исследовании 

в явной форме не учитывались качество пре-
подавания, социально-экономический статус, 
психологические особенности и предыдущий 
образовательный опыт студентов .

Анализ ответов студентов показывает, что 
большинство из них в освоении дифферен-
циального исчисления находятся на стадии 
«Действие», что подтверждает слабость кри-
тического мышления [11] . Эксперименты вы-
явили, что процессуальные ошибки связаны с 
недостаточным знанием школьного материа-
ла по функциям, элементарным алгебраиче-
ским преобразованиям и связи между мате-
матическим символом и его визуализацией, 
что соответствует выводам из работы [6] .

Данные, полученные в работе, показы-
вают, что сельские и иногородние студенты 
демонстрируют лучшие результаты по срав-
нению с выпускниками Казани, особенно на 
сложных стадиях APOS . Большое число кон-
цептуальных ошибок казанских студентов на 
стадии Схема связано с тем, что они хуже 
справлялись с исследованием графиков 
функций, а также с решением иррациональ-
ного уравнения .

Рис. 4 . Пример концептуальной ошибки в работе студента

Рис. 5 . Пример процессуальной ошибки в работе студента



102

Tuktamyshov N .K ., Gorskaya T .Yu . (2025) 
Comparative Analysis of the Formation . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 93—104 .

Туктамышов Н .К ., Горская Т .Ю . (2025)
Сравнительный анализ сформированности . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 93—104 .

Студенты, набравшие более 65 баллов 
по ЕГЭ, показали лучшие результаты на всех 
стадиях APOS по сравнению с теми, кто на-
брал менее 65 баллов . Это подтверждает 
значимость баллов ЕГЭ как индикатора ба-
зовых знаний по математике .

Заключение

Теоретические и экспериментальные ре-
зультаты, полученные в данном исследова-
нии, позволяют сделать некоторые выводы .

1 . Использование теории APOS для ана-
лиза различий между городскими и сельски-
ми студентами позволяет выявить препят-
ствия в изучении математики и разрабаты-
вать стратегии обучения, соответствующие 
их образовательному опыту . Это включает 
адаптацию учебных материалов и методов, а 
также создание поддерживающих программ, 
способствующих развитию критически важ-
ных стадий в процессе обучения, определен-
ных в рамках теории APOS .

2 . Ошибки, совершаемые студентами 
в ходе обучения, носят концептуальный и 
процессуальный характер . Различия в про-
цессуальных ошибках между группами 

студентов на стадиях Действие и Процесс 
статистически не значимы, то есть могут 
быть случайными . Концептуальные ошибки 
совершаются, как правило, на стадиях Объ-
ект и Схема, что указывает на сложности в 
глубоком понимании математических поня-
тий у большей части студентов . На стадии 
Схема между группами Казани и села, а 
также между Казанью и другими городами 
имеются статистически значимые различия .

3 . Практическая значимость этого ис-
следования заключается в возможности мо-
ниторинга успеваемости студентов, оценке 
их понимания математических концепций и 
организации групповых дискуссий, которые 
помогают трансформировать отдельные 
действия в последовательный процесс .

Перспективы дальнейших исследований 
включают изучение эффективности педа-
гогических интервенций и технологий для 
уменьшения концептуальных и процессу-
альных ошибок на разных стадиях APOS, 
влияние современных технологий и иннова-
ционных методов обучения на формирова-
ние математических понятий у студентов, а 
также кросс-культурные исследования .
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Представлены результаты исследования проблемы влияния психологи-
ческих факторов на профессиональные намерения выпускников педву-
зов . Актуальность проблемы обусловлена необходимостью совершен-
ствования подготовки студентов педвузов к работе в школе . Рассматри-
вая намерения как мотивационный феномен, авторы опираются в своем 
исследовании на теорию самодетерминации . Гипотеза исследования: 
намерение выпускников педвузов работать по полученной специаль-
ности опосредованно связано с самоконгруэнтностью . Медиаторами 
этой связи могут быть удовлетворенность профессией и побуждения 
автономного характера: внутренняя академическая мотивация и стрем-
ление внести вклад в жизнь сообщества . Выборку составили 240 сту-
дентов педвуза (возраст от 17 до 25 лет, 67% девушек) . Результаты 
структурного моделирования подтвердили гипотезу об опосредованной 
связи намерения работать по полученной педагогической специаль-
ности с самоконгруэнтностью . Удовлетворенность профессией и вну-
тренняя академическая мотивация являются медиаторами этой связи . 
Стремление внести вклад в жизнь сообщества связано со стремлением 
работать по профессии, однако оно не опосредует связи с самоконгру-
энтностью . С практической точки зрения важно, что для укрепления 
стремления работать по специальности в ходе обучения студентов не-
обходимо поддерживать их удовлетворенность выбранной профессией 
и внутреннюю академическую мотивацию .
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The article presents the results of the study of the influence of psychological 
factors on the professional intentions of teacher education students . The train-
ing of students for their future work at schools is very important . Considering 
intentions as a motivational phenomenon, the authors apply self-determination 
theory . A research hypothesis explains that the intention of students to work at 
schools is indirectly related to self-congruence . The mediators of this relation-
ship may include satisfaction with the profession, intrinsic academic motivation, 
and the aspiration to contribute to the community . 240 students (aged 17 to 
25 years, 67% girls) were recruited for the study . The results of the structural 
equation modeling confirmed the hypothesis of a mediated relationship be-
tween the intention to work at schools and self-congruence . Satisfaction with 
the profession and intrinsic academic motivation function as mediators of this 
relationship . The aspiration to contribute to the community is related to the 
intention to work at schools, but it does not mediate the relationship with self-
congruence . From a practical perspective, it is important to support students’ 
satisfaction with the profession and their intrinsic academic motivation during 
their study in order to strengthen their aspiration to work at schools .
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Введение

Решающим фактором качества школь-
ного образования по данным авторитетных 
международных исследований выступает 
квалификация педагогов [1] . Это значит, что 
для его роста принципиально важно, чтобы 
в будущем на работу в школу пришли наи-
более способные и подготовленные выпуск-
ники . Однако у студентов педагогических 
вузов наблюдается слабая ориентация на 
работу по специальности [13], а низкий про-
цент трудоустройства выпускников в сферу 
общего образования рассматривается как 
одна из серьезных проблем педагогическо-
го образования в стране [8] . Популярной 
стала идея двойного негативного отбора, в 
соответствии с которой в педвузы попадают 
самые слабые абитуриенты, а слабейшие 
выпускники вузов устраиваются работать в 
школу [6; 7; 12] . Подтвержденная данными 
на московских вузах [12], эта идея подвер-
гается критике за игнорирование несколько 
отличающейся ситуации в других регионах 
[6] . Вопрос о том, успешно ли педагоги-
ческие вузы решают задачу обеспечения 
школ кадрами, продолжает обсуждаться 
как в научной, так и административной сре-
де [7—9] . Важным аспектом этой проблемы 
являются жизненные планы студентов, так 
как «определяющий фактор успешности 
трудоустройства — не проблемы школ, а 
профессиональные намерения выпускни-
ков» [9, с . 60] .

Исследования профессиональных наме-
рений и планов студентов педагогических 
вузов зачастую отличаются описательным 
характером при отсутствии прочной теоре-
тической основы [2; 12; 13] . Профессиональ-
ные намерения имеют непосредственное от-
ношение к мотивам выбора профессии и мо-
тивации учебно-профессиональной деятель-
ности, поэтому представляется оправданной 
опора на один из ведущих в современной 
психологии мотивации теоретических под-
ходов — теорию самодетерминации [16] . Са-
модетерминация (автономия) обсуждается 
здесь на разных уровнях абстракции . Она 
может рассматриваться как общая личност-
ная диспозиция, имеющая широкий спектр 
проявлений, и как общие для разных сфер 
жизни внутренние жизненные стремления . 
На конкретном уровне самодетерминацию 
можно анализировать через специфичные 
для деятельности автономные мотивы [16] .

Относительно частным уровнем анализа в 
контексте данной проблемы является мотива-
ция учебно-профессиональной деятельности . 
Внутренняя мотивация к учебе как наиболее 
автономный тип мотивов рассматривается 
в числе важнейших показателей готовности 
студентов педвузов к профессиональной дея-
тельности [11] . Позитивные последствия вну-
тренней мотивации профессиональной дея-
тельности хорошо известны: к примеру, она 
тесно связана с удовлетворенностью работой 
и вовлеченностью в деятельность [10] . У пе-
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tioning; self-congruence .
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дагогов автономная (в том числе внутренняя) 
мотивация не только способствует благопо-
лучию и меньшей подверженности стрессу, 
но и сочетается с предпочтением стилей пре-
подавания, поддерживающих автономную 
мотивацию учащихся [17] .

На более абстрактном уровне среди важ-
ных для профессиональных намерений фак-
торов можно указать внешние и внутренние 
жизненные стремления . Наибольший инте-
рес среди последних представляет стремле-
ние внести вклад в жизнь сообщества — это 
связано с тем, что большое значение имеет 
не только степень автономии стремлений, 
но и их «социальная широта» [14] . С учетом 
общественной значимости профессии учи-
теля можно ожидать, что такое социально 
ориентированное внутреннее стремление 
имеет значение для ее выбора и стремления 
работать в школе .

На еще более абстрактном уровне анали-
за общим источником внутренних жизненных 
стремлений и внутренней мотивации к раз-
личным видам деятельности может высту-
пать личностная диспозиция, проявляющаяся 
в тенденции чувствовать свою автономию и 
возможность делать свободный выбор отно-
сительно независимо от конкретных условий . 
Хотя наибольшее внимание исследователей 
привлекают ситуационные факторы, опре-
деляющие (не)удовлетворенность потреб-
ности в автономии, также растет интерес к 
относительно стабильным индивидуальным 
различиям в том, насколько автономным или 
контролируемым чувствует себя человек в 
различных ситуациях [19; 20] . Такие различия 
в диспозиционной автономии рассматрива-
ются в работах, посвященных «автономному 
функционированию» [20] . Люди с выражен-
ной диспозиционной автономией в различных 
ситуациях склонны оценивать свои действия 
как автономные и саморегулируемые или, 
по крайней мере, как соответствующие соб-
ственным интересам и ценностям [20] .

Для оценки диспозиционной автономии 
были предложены различные методики, 
среди которых наиболее известным в нашей 
стране стал опросник «Индекс автономного 

функционирования» [20], измеряющий три 
показателя автономии: самоконгруэнтность 
(или авторство жизни), заинтересованность 
и низкую восприимчивость к контролю [5; 
20] . Самоконгруэнтность является централь-
ной характеристикой, проявляющейся в 
том, что человек ощущает себя «автором» 
собственного поведения, принимаемых ре-
шений, выборов, которые он совершает . Его 
действия находятся в согласии с личными 
целями и ценностями, а не воспринимаются 
как вынужденный ответ на обстоятельства 
или ожидания окружающих . Заинтересован-
ность обозначает готовность с интересом ре-
агировать на внешние события и внутренние 
переживания, способствуя лучшему осозна-
нию и пониманию себя . Восприимчивость к 
контролю, менее свойственная людям с дис-
позиционной автономией, означает склон-
ность в различных ситуациях чувствовать 
меньшую свободу выбора .

Эти показатели рассматриваются как 
проявления общего конструкта — автоном-
ного функционирования, однако их взаимос-
вязь является умеренной . В оригинальной 
версии факторные нагрузки трех первичных 
факторов опросника на общий фактор не-
велики (0,32—0,58) [20], внутренняя согла-
сованность опросника в целом также имеет 
довольно скромную величину (α=0,65), не-
смотря на высокую по отдельным шкалам 
[18] . Это говорит о том, что показатели ав-
тономного функционирования представляют 
собой относительно независимые компо-
ненты с различными последствиями — это 
подтверждается их весьма различными кор-
реляциями с другими показателями [5; 20] . 
Вслед за авторами методики мы склонны 
считать самоконгруэнтность самым важным 
показателем автономии, о чем свидетель-
ствуют наиболее тесные связи потребно-
сти в автономии и автономной каузальной 
ориентации с самоконгруэнтностью [20] . По 
данным авторов российской версии, шкала 
самоконгруэнтности демонстрирует наи-
большие связи c внешними критериями ва-
лидности, такими как, например, удовлетво-
ренность выбором [5] .
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Связь автономного функционирования с 
выбором профессии и карьеры нечасто ста-
новилась предметом исследований, однако 
установлено его большое значение для выбо-
ра специальности в колледже и последующей 
успешности в ее освоении [21] . С учетом этих 
данных и выводов из прошлых исследований 
о связи самоконгруэнтности с внутренними 
жизненными стремлениями [20] и субъек-
тивным качеством выбора [5] было сделано 
предположение о ее важной роли в осознан-
ном и автономном выборе педагогической 
профессии, выражающемся в стремлении не 
только получить педагогическое образова-
ние, но и впоследствии работать учителем . 
Можно ожидать, что самоконгруэнтность 
опосредованно через автономные мотивы 
(внутреннюю академическую мотивацию, 
стремление внести вклад в жизнь сообще-
ства) поддерживает удовлетворенность вы-
бранной профессией педагога и стремление 
работать в сфере образования .

Целью представленного в этой статье ис-
следования было установить роль академи-
ческой мотивации, жизненных стремлений 
и самоконгруэнтности в профессиональных 
намерениях студентов педагогического вуза .

Соответственно цели работы решались 
следующие исследовательские задачи:

1) организация и проведение опроса 
студентов педагогического вуза с помощью 
соответствующих диагностических методик;

2) анализ корреляционных связей между 
указанными выше психологическими пока-
зателями;

3) проверка соответствия получен-
ных эмпирических данных гипотетической 
структурной модели, в которой намерение 
работать по полученной педагогической спе-
циальности опосредованно связано с само-
конгруэнтностью через удовлетворенность 
профессией и побуждения автономного 
характера: внутреннюю академическую мо-
тивацию и стремление внести вклад в жизнь 

сообщества . С учетом популярности идеи 
двойного негативного отбора [6; 7; 12] до-
полнительной задачей исследования также 
стала оценка связи академической успевае-
мости с намерением студентов работать по 
специальности .

Выборка и методы исследования

Выборку составили 240 студентов 
1—5 курсов педвуза (средний возраст 
M=20,58; SD=1,66; 17—25 лет), из них 79 
(33%) юношей и 161 (67%) девушка, приняв-
шие участие в добровольном онлайн-опросе . 
Они обучаются на очном отделении в груп-
пах различных профилей, связанных с под-
готовкой учителей .

Методики . Шкала предпочтения педа-
гогической карьеры (ППК) была составлена 
для этого исследования из двух прямых и 
двух обратных утверждений (см . Приложе-
ние), в каждом из которых по 10-балльной 
шкале требовалось оценить вероятность 
разных вариантов развития карьеры1 . При-
менение подобной шкалы ответов дает воз-
можность наглядной интерпретации итого-
вой оценки как субъективной вероятности 
продолжения карьеры в сфере образования . 
Однофакторная модель шкалы с добавле-
нием ковариации между двумя обратными 
пунктами показывает хорошее соответствие 
данным: χ2=0,01; df=1; p=0,921; CFI=1; TLI=1; 
SRMR=0,001; RMSEA≤0,001; 90%-ный до-
верительный интервал (ДИ) для RMSEA: 
0-0,062; PCLOSE=0,942; N=240 . Показатели 
внутренней согласованности вместе с опи-
сательной статистикой по всем методикам 
и шкалам приведены в таблице . Итоговые 
оценки для каждой шкалы были вычислены 
как средние значения ответов на входящие в 
нее задания .

Опросник «Шкалы академической моти-
вации» Т .О . Гордеевой с коллегами [4] приме-
нялся для оценки мотивации учебной деятель-
ности . Он содержит три шкалы внутренней мо-

1 Дополнительные сведения и результаты статистического анализа вместе с исходными данными представлены 
в репозитории (см . https://doi .org/10 .48612/MSUPE/z6hx-714v-3e51) .
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тивации (познавательной, мотивации дости-
жения и саморазвития), три шкалы внешней 
мотивации (самоуважения, интроецированной 
и экстернальной) и шкалу амотивации .

Опросник «Индекс стремлений» Т . Кас-
сера и Р . Райана в адаптации Т .О . Гордеевой 
с коллегами [3] использовался для оценки 
основных жизненных целей (стремлений) 
студентов, отражающих их наиболее общие 
и глубокие особенности мотивационной 
сферы . Он включает три шкалы внутренних 
стремлений (самовыражение, отношения, со-
общество) и три шкалы внешних стремлений 
(внешность, известность, влиятельность) .

Шкала «Самоконгруэнтность» из мето-
дики «Индекс автономного функционирова-
ния» [20], адаптированной С .Н . Костроминой 
с коллегами [5], использовалась в качестве 
показателя диспозиционной автономии . 
Шкала состоит из пяти прямых утверждений .

Удовлетворенность выбранной профес-
сией педагога была измерена с помощью 
задания: «Оцените по 10-балльной шкале, 
насколько Вы удовлетворены выбранной 
профессией: (1 — совсем не удовлетворен, 
10 — удовлетворен максимально)» .

Успеваемость студентов оценивалась с 
помощью вопроса о средней оценке за по-

следнюю сессию, которую предлагалось 
перенести из доступной студентам инфор-
мационной базы вуза .

Методы анализа данных . Анализ прово-
дился с использованием методов описатель-
ной статистики, корреляционного анализа, 
U-критерия Манна-Уитни, критерия Краске-
ла-Уоллиса и структурного моделирования . 
Вычисления осуществлялись в среде стати-
стического анализа R, структурное модели-
рование проводилось в Mplus 8 (алгоритм 
оценки MLR) . Для оценки модели использо-
вались следующие граничные значения, ука-
зывающие на приемлемые (хорошие) пока-
затели: CFI>0,90 (0,95), RMSEA<0,08 (0,06), 
SRMR<0,08 (0,06) [15] .

Результаты

Распределение ответов по шкале ППК 
(рис . 1) близко к симметричному (As=–0,38), 
при этом значение медианы (Me=5,5) совпа-
дает с формальным центром десятибалль-
ной шкалы . Следовательно, в данной вы-
борке нет явной тенденции к предпочтению 
или избеганию педагогической карьеры, эти 
варианты в целом равновероятны .

Анализ показателей по шкале ППК у сту-
дентов разных курсов (рис . 2) указывает на 

Рис. 1 . Распределение оценок по шкале предпочтения педагогической карьеры (ППК) вместе 
с ожидаемой кривой нормального распределения
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отсутствие статистически значимых разли-
чий (критерий Краскела-Уоллиса χ2(4)=4,53; 
p-незначим) .

Корреляции показывают, что ППК 
статистически значимо и прямо связано 
с удовлетворенностью профессией, по-
казателями внутренней академической 
мотивации и стремлением внести вклад в 
жизнь сообщества при наличии обратных 
связей с экстернальной мотивацией и амо-
тивацией (см . таблицу) . Самоконгруэнт-
ность прямо связана с автономными типа-
ми мотивации и обратно — с амотивацией . 
Она также связана со всеми внутренними 
жизненными стремлениями, однако наи-
большую корреляцию показала со стрем-
лением внести вклад в жизнь сообщества . 
Статистически значимых связей ППК и 
удовлетворенности профессией с успева-
емостью не обнаружилось .

Анализ корреляций с возрастом по-
казал, что более старшие студенты имеют 
менее выраженную познавательную моти-
вацию (–0,20; p≤0,01), мотивацию достиже-
ния (–0,14; p≤0,05), мотивацию саморазви-
тия (–0,23; p≤0,01) и самоуважения (–0,14; 
p≤0,05) . При этом у них несколько выше 
амотивация (0,20; p≤0,01) . Средний балл 
успеваемости у юношей (M=4,02) оказался 

ниже, чем у девушек (M=4,42): эти различия 
статистически значимы при p≤0,001 (U=8722; 
ZU=4,43) . У них ниже мотивация самоуваже-
ния, интроецированная и экстернальная мо-
тивация (все значимы при p≤0,05) . Девушки 
также показывают более высокую интен-
сивность жизненных стремлений по шка-
лам «Самовыражение» (U=7774,5; ZU=2,68; 
p≤0,01) и «Внешность» (U=8725,5; ZU=4,41; 
p≤0,001) .

Для проверки гипотезы была составлена 
структурная модель, в которой фактор ППК 
рассматривается в зависимости от удов-
летворенности профессией, успеваемости, 
а также от факторов самоконгруэнтности, 
внутренней академической мотивации и 
стремления внести вклад в жизнь сообще-
ства . Предполагалось, что последние два 
зависят от фактора самоконгруэнтности . 
После предварительной оценки такой мо-
дели с учетом индексов модификации в нее 
была добавлена ковариация между двумя 
пунктами шкалы ППК, сформулированны-
ми в обратной форме . Итоговая модель 
(рис . 3) имеет хорошие показатели соответ-
ствия: χ2=155,67; df=110; p=0,003; CFI=0,968; 
TLI=0,960; SRMR=0,063; RMSEA=0,042; 90%-
ный доверительный интервал для RMSEA: 
0,025—0,056; PCLOSE=0,821; N=240 .

Рис. 2 . Оценки по шкале предпочтения педагогической карьеры (ППК) у студентов разных курсов: линия 
внутри прямоугольника — медиана, нижний и верхний край прямоугольника — 1-й и 3-й квартили, края 

пунктирных линий — минимум и максимум без учета выбросов, кружочки — выбросы
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Модель демонстрирует, что связи всех 
изучаемых показателей с ППК полностью 
опосредованы через удовлетворенность 
профессией, выступающую решающим фак-
тором карьерных планов . Бутстреп-анализ 
опосредованных эффектов показал, что 
статистически значимы связи ППК с вну-
тренней мотивацией (0,30; p≤0,001), стрем-
лением внести вклад в жизнь сообщества 
(0,13; p≤0,05) и самоконгруэнтностью (0,23; 
p≤0,001) . Вместе с тем из двух опосредо-
ванных связей самоконгруэнтности с ППК 
значимой оказалась только одна: через вну-
треннюю мотивацию (0,16; p≤0,001) . Второй 
путевой коэффициент — через стремление 
внести вклад в жизнь сообщества — пока-
зал лишь пограничный уровень значимости 
(0,07; p=0,06) .

Обсуждение результатов

Результаты исследования подтвердили 
предположение о важности для ППК само-
конгруэнтности студентов как центрального 
показателя диспозиционной автономии . Вос-

приятие своего поведения как самоконгру-
энтного, основанного на внутренних ценно-
стях и целях, тесно связано с автономными 
мотивами и стремлениями, выступающими 
в качестве важных факторов удовлетворен-
ности выбранной профессией педагога и 
ППК . Хотя непосредственный вклад само-
конгруэнтности в ППК отсутствует, ее опос-
редованный эффект оказался довольно 
существенным . Вывод о важной роли диспо-
зиционной автономии в профессиональных 
предпочтениях хорошо согласуется с данны-
ми других исследований [21] .

Отсутствие связи ППК с успеваемостью 
в нашем исследовании ставит под сомнение 
возможность негативного отбора [7; 12] на 
этапе перехода из вуза к работе в школе: 
по нашим данным, для профессиональных 
планов первостепенное значение имеет 
удовлетворенность профессией, не связан-
ная с успеваемостью, но имеющая с ней 
общий фактор — внутреннюю мотивацию 
к учебе . Несмотря на некоторое снижение 
внутренней мотивации и рост амотивации 

Рис. 3 . Структурная модель связей предпочтения педагогической карьеры с удовлетворенностью 
профессией, успеваемостью, стремлением внести вклад в жизнь сообщества, внутренней мотивацией и 

самоконгруэнтностью: все стандартизованные коэффициенты, за исключением тех, что находятся 
на пунктирных стрелках, статистически значимы при p≤0,05, остатки опущены для упрощения
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на старших курсах, в нашей выборке не об-
наружилось снижения намерения работать в 
школе в отличие от данных В .С . Собкина и 
О .В . Ткаченко [12] .

В исследовании показано, что связи ППК 
с внутренней мотивацией, стремлением вне-
сти вклад в жизнь сообщества и самоконгру-
энтностью опосредованы через удовлетво-
ренность выбранной профессией . Из этого 
следует вывод о том, что для укрепления 
стремления работать по специальности в 
ходе вузовского обучения необходимо под-
держивать удовлетворенность выбранной 
профессией и определяющую ее внутрен-
нюю мотивацию к учебе . В отличие от ака-
демической мотивации стремление внести 
вклад в жизнь сообщества и самоконгруэнт-
ность, вероятно, мало зависят от условий 
вузовского обучения . Однако эти факторы 
также заслуживают внимания: научный ана-
лиз возможностей их развития в процессе 
обучения в школе и вузе может принести 
пользу в психологическом сопровождении 
профессионального самоопределения .

К ограничениям исследования относится 
корреляционный дизайн, не позволяющий 
с уверенностью говорить о причинно-след-
ственном характере выявленных связей, 
умеренная репрезентативность выборки, 
собранной в единственном педагогическом 
вузе, и отсутствие контроля других перемен-
ных, вероятно, имеющих значение для выбо-
ра профессии: поддержки при выборе про-
фессии со стороны родителей и педагогов, 
наличия прошлого опыта профессионально-
го обучения и других . Также ограничением 
является использование исключительно са-
моотчетных данных о карьерных планах сту-
дентов . В будущих исследованиях предстоит 

выяснить, насколько соответствуют деклари-
руемые карьерные планы реальному трудо-
устройству после окончания вуза, и в какой 
мере возможен прогноз трудоустройства в 
сфере образования на основе особенностей 
ценностно-мотивационной сферы студентов .

Заключение

Результаты проведенного системного 
исследования мотивационных факторов 
профессиональных намерений студентов 
педагогического вуза позволяют сделать вы-
вод о том, что намерение работать в школе в 
значительной степени определяется особен-
ностями мотивационной сферы и при этом 
совершенно не связано с академической 
успеваемостью в вузе . В исследовании впер-
вые продемонстрирована значительная роль 
самоконгруэнтности как проявления диспо-
зиционной автономии в удовлетворенности 
выбранной педагогической профессией и 
стремлении работать по полученной спе-
циальности . С практической точки зрения 
представляется важным вывод о том, что для 
подготовки студентов педагогических вузов 
к работе по профессии и укрепления их на-
мерения работать в школе решающее зна-
чение имеет поддержка автономной учебно-
профессиональной мотивации и удовлетво-
ренности выбранной профессией . Поскольку 
самоконгруэнтность как центральное прояв-
ление диспозиционной автономии личности 
может выступать предиктором внутренних 
мотивов и жизненных стремлений, побужда-
ющих к выбору педагогической профессии, 
большой интерес представляет дальнейшее 
исследование ее значения для профессио-
нального самоопределения и возможностей 
ее развития .

Приложение

Шкала предпочтения педагогической карьеры

Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы.
1) Оцените по 10-балльной шкале вероятность того, что после окончания вуза Вы пой-

дете работать в школу учителем по профилю подготовки (1 — совершенно точно не пойду, 
10 — пойду обязательно): ______
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Роль адаптационной 
готовности и субъективной оценки 

ситуации в образовательной среде вуза 
в академической адаптации студентов

Шамионов Р.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
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г . Саратов, Российская Федерация
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Цель исследования — выявить роль адаптационной готовности и субъек-
тивной оценки ситуации в академической адаптации студентов . Резуль-
таты получены на выборке из 385 респондентов, обучающихся в высших 
учебных заведениях г . Москвы, г . Волгограда, а также г . Саратова и 
области . Использован следующий инструментарий: «Шкала диагности-
ки адаптационной готовности личности» (М .В . Григорьева), методика 
диагностики академической адаптации (Р .М . Шамионов с соавторами), 
авторские шкалы значимости и стрессогенности ситуаций в образова-
тельной среде . Показано, что предикторами академической адаптации 
студентов являются взаимодействия с администрацией и однокурсни-
ками, значимость лекционных занятий . Выявлено, что психологический 
компонент адаптационной готовности является предиктором академи-
ческой адаптации . Путевой анализ подтвердил гипотезу ведущей роли 
отношений с администрацией и однокурсниками, лекционных занятий 
в их академической адаптации . Психологический и социально-психоло-
гический компоненты адаптационной готовности также играют важную 
роль в академической адаптации студентов . Установлено, что компонен-
ты адаптационной готовности являются прямыми предикторами акаде-
мической адаптации . Кроме того, они являются медиаторами прямой 
связи между отношением к образовательной среде и академической 
адаптацией . Делается вывод о том, что посредничество адаптационной 
готовности в представленной модели может быть рекомендовано для 
разработки программ академической адаптации .

Ключевые слова: значимость; стрессогенность; взаимодействие; акаде-
мическая адаптация; адаптационная готовность .



119

Shamionov R .M ., Sharov A .A . . (2025) 
The Role of Adaptive Readiness . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 118—129 .

Шамионов Р .М ., Шаров А .А .  (2025)
Роль адаптационной готовности . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 118—129 .

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 24-28-00472 «Адаптационная готовность субъектов высшего образования в 
условиях его перманентных изменений») .

Дополнительные материалы: Шамионов Р .М ., Шаров А .А . (2024) . Материалы эмпирическо-
го исследования роли адаптационной готовности и субъективной оценки ситуации в обра-
зовательной среде вуза в академической адаптации студентов: Набор данных . RusPsyData: 
Репозиторий психологических исследований и инструментов . Москва . DOI: 10 .48612/MSUPE/
mh9n-t1et-8v7t

Для цитаты: Шамионов Р.М., Шаров А.А. Роль адаптационной готовности и субъективной 
оценки ситуации в образовательной среде вуза в академической адаптации студентов // 
Психологическая наука и образование . 2025 . Том 30 . № 1 . C . 118—129 . DOI: https://doi .
org/10 .17759/pse .2025300109

The Role of Adaptive Readiness and Subjective 
Assessment of the Situation in the Academic 
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The purpose of the study is to identify the role of adaptive readiness and sub-
jective assessment of the situation in the academic adaptation of students . The 
results were obtained from a sample of 385 respondents studying at higher ed-
ucational institutions in Moscow, Volgograd, as well as Saratov and the region . 
The following tools were used: the “Scale of diagnostics of adaptive readiness 
of personality” (M .V . Grigorieva), the methodology of diagnosis of academic 
adaptation (R .M . Shamionov et al .), the author’s scales of significance and 
stress of situations in the educational environment . It is shown that the predic-
tors of academic adaptation of students are interactions with the administration 
and classmates, the importance of lectures . It is revealed that the psychological 
component of adaptive readiness is a predictor of academic adaptation . The 
travel analysis confirmed the hypothesis of the leading role of relations with the 
administration and classmates, lecture classes in their academic adaptation . 
The psychological and socio-psychological components of adaptive readiness 
also play an important role in the academic adaptation of students . It has been 
established that the components of adaptive readiness are direct predictors of 
academic adaptation . In addition, they are mediators of a direct link between 
the attitude to the educational environment and academic adaptation . It is con-
cluded that mediation of adaptive readiness in the presented model can be 
recommended for the development of academic adaptation programs .



120

Shamionov R .M ., Sharov A .A . . (2025) 
The Role of Adaptive Readiness . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 118—129 .

Шамионов Р .М ., Шаров А .А .  (2025)
Роль адаптационной готовности . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 118—129 .

Введение

Современные условия социальной актив-
ности молодежи характеризуются новыми 
вызовами, динамичностью и изменчиво-
стью . Не является исключением и образова-
тельно-развивающая активность молодого 
поколения . Переход образовательного про-
странства в смешанный вариант в панде-
мийный период и обратно в постпандемий-
ный, уточнение стратегических направлений 
развития образования обусловливают акту-
альность рассмотрения вопросов академи-
ческой адаптации к образовательной среде, 
адаптационной готовности .

Под адаптационной готовностью М .В . Гри-
горьевой понимается предрасположенность 
личности не только к восприятию, но и при-
нятию изменяющейся среды, осуществле-
ние в аспекте новой ситуации возможных 
действий, устанавливающих паритет между 
требованиями и возможностями среды [5] . 
Способствуя эффективности деятельности в 
новой ситуации, адаптационная готовность 
включает в себя симбиоз прошлого опыта, 
ориентацию личности на взаимодействие с 
новыми, динамичными условиями образова-
тельной среды . Что касается структуры адап-
тационной готовности, то в ряде исследова-
ний эмпирически выявляются ее компоненты: 
психологический, психофизиологический, 
социально-психологический [10; 19] .

Субъективная оценка позволяет анали-
зировать ситуацию, в том числе и в обра-
зовательной среде, с позиции собственного 
опыта, усвоенных норм и правил [1] . Другими 
словами, восприятие ситуации субъектом, 
отношение к ней, ее интерпретация и зна-
чимость определяют выбор той или иной по-
веденческой стратегии [2; 3] . Субъективная 
оценка ситуации в образовательной среде 
может обусловливать проявление стрессо-
генности . Так, по данным эмпирических ис-
следований российских авторов, у подавля-
ющего большинства студентов (более 80%) 
отмечается выраженная стрессогенность 
образа жизни в целом [8], стрессогенной 
является ситуация промежуточной аттеста-
ции [16] . Приводятся значимые факторы, об-
ладающие субъективной стрессогенностью 
для студентов педагогического вуза: устный 
и письменный опросы, объем заданий в кон-
тексте самостоятельной работы, а также 
длительность учебных занятий [17] .

Российские и зарубежные исследователи 
сходятся во мнении, что академическая адап-
тация — это принятие, осознание обучающим-
ся норм, принципов и правил образовательной 
системы, овладение ими . Другими словами, 
это способность к успешному взаимодей-
ствию в образовательной среде [6; 22] . Сла-
гаемыми академической адаптации являются: 
мотивация к обучению, ясность образова-

Keywords: significance; stress; interaction; academic adaptation; adaptive 
readiness .
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тельных целей, вовлечение в академическое 
взаимодействие и удовлетворенность в целом 
академической средой [21] . Зарубежными ис-
следователями акцентируется внимание на 
проблеме химической аддикции студентов, 
возникающей вследствие тревожности и про-
блем межличностного взаимодействия, как 
негативного фактора, влияющего на академи-
ческую адаптацию [23; 24; 25] .

Среди отечественных исследований отме-
тим работу Р .М . Шамионова с соавторами, в 
которой представлена методика диагностики 
академической адаптации студентов к выс-
шему учебному заведению . Она состоит из 
6 шкал, оценивающих частные компоненты 
академической адаптации (личностный, эмо-
ционально-оценочный, познавательный, мо-
тивационный, коммуникативный и психофизи-
ологический), а также включает интегральную 
шкалу [18] . В работе М .В . Григорьевой с со-
авторами представлены структурные компо-
ненты академической адаптации в школьном 
возрасте: постоянство самооценки, ориен-
тация на самостоятельность в учебе и обще-
нии со сверстниками, психофизиологическое 
неблагополучие, избегание неприятностей в 
школьной образовательной среде на основе 
саморегуляции и планирования действий, 
стремление к улучшению нормативного пове-
дения, социальная успешность, а также общее 
эмоциональное благополучие [7] . Что касает-
ся соотношения ситуации стресса и компонен-
тов адаптации, то в недавнем исследовании 
Е .А . Махриной, А .В . Тимофеева показано, что 
адаптация и стрессоустойчивость студентов 
прямо и значимо взаимосвязаны [12] .

В современных работах дается опреде-
ление академического стресса как психо-
логического феномена, проявляющего себя 
разнообразными вариантами реагирования и 
возможностями разрешения напряжения у об-
учающихся в ситуациях неопределенности и 
риска [11; 14] . Любопытно, что в зарубежных 
изысканиях выделяются траектории восприни-
маемого академического стресса, а также за-
щитные факторы в рассматриваемом контек-
сте [26] . Корейские исследователи в результа-
те анализа полученных эмпирических данных 

приходят к выводу о том, что жизнестойкость 
снижает влияние академического стресса на 
академическую адаптацию [27] . Таким обра-
зом, прослеживается рост научного интереса к 
различным аспектам проблем адаптационной 
готовности обучающихся к образовательной 
среде вуза, стрессогенности ситуации вхожде-
ния в нее, выделения особенностей академи-
ческой адаптации обучающихся и определе-
ния ее структурных компонентов .

Выборка и дизайн исследования

Выборка исследования включала в себя 
385 респондентов, обучающихся в высших 
учебных заведениях г . Москвы, г . Волгогра-
да, а также г . Саратова и области . Средний 
возраст — 22,4 года . Женского пола — 60% . 
61% — жители областного центра, 15% — 
пригорода и села, 24% проживают в ме-
гаполисе . Обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавриата — 76%, магистра-
туры — 23%, специалитета — 1% . Студен-
тов-первокурсников — 43%, обучающихся на 
2-м и последующих курсах — 57% .

Диагностическая батарея включала в 
себя: шкалы диагностики адаптационной го-
товности личности [2], методика диагности-
ки академической адаптации [14], авторские 
шкалы значимости и стрессогенности си-
туаций в образовательной среде вуза, про-
демонстрировавшие приемлемый уровень 
надежности (интегральный коэффициент 
альфа Кронбаха по 8 шкалам — 0,832) .

Примененные статистические процеду-
ры: вычисление описательной статистики, 
однофакторный дисперсионный анализ с 
повторениями, корреляционный анализ по 
Пирсону, прямой пошаговый регрессионный 
анализ, путевой анализ . Статистический па-
кет: IBM SPSS Statistics 26 .

База данных с результатами исследо-
вания представлена в репозитории МГППУ 
RusPsyData [20] .

Результаты исследования

Описательная статистика и результа-
ты сравнения для полученных показателей 
представлены в табл . 1 .
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Из таблицы однофакторного дисперси-
онного анализа с повторениями видно, что 
более выраженными компонентами акаде-
мической адаптации являются коммуника-
тивный и мотивационный, различия между 
которыми отсутствуют (авторы располагают 
расчетами, с которыми готовы поделиться 
при необходимости) . При этом показатели 
личностного, познавательного и эмоцио-
нально-оценочного компонентов тоже зна-
чимо не отличаются . Самым выраженным 
компонентом адаптационной готовности яв-
ляется социально-психологический . В оцен-
ке ситуаций образовательной среды наи-
более значимым является взаимодействие 

с однокурсниками и с преподавателями, с 
которыми сложились хорошие отношения .

По результатам корреляционного анализа 
установлены взаимосвязи между показате-
лями академической адаптации студентов и 
всеми компонентами адаптационной готовно-
сти (в диапазоне 0,189—0,455 при p<0,001) . 
Также выявлено, что все показатели зна-
чимости ситуаций образовательной среды 
взаимосвязаны с академической адаптацией 
(в диапазоне 0,142—0,358 при p<0,001) .

В рамках поиска предикторов академи-
ческой адаптации среди компонентов адап-
тационной готовности и отношения к образо-
вательной среде нами была проведена про-

Таблица 1
Выраженность компонентов адаптационной готовности и академической адаптации

Компоненты Среднее
Стд. 

ошибка
Результаты 

дисперсионного анализа

Компоненты адаптационной готовности

Психофизиологический 15,3 0,18 F(2, 383)=186,145; p<0,001

Психологический 14,0 0,18

Социально-психологический 17,0 0,17

Компоненты академической адаптации

Личностный 5,0 0,06 F(5, 380)=22,97; p<0,001

Эмоционально-оценочный 5,1 0,06

Познавательный 5,1 0,05

Мотивационный 5,3 0,06

Коммуникативный 5,3 0,05

Психофизиологический 4,6 0,05

Оценка ситуаций в образовательной среде с позиции значимости

Лекция (значимость) 3,8 0 .06 F(7, 378)=98,107; p<0,001

Практические занятия (значимость) 4,2 0,05

Взаимодействие с однокурсниками, с которыми 
сложились хорошие отношения (значимость)

4,4 0,04

Взаимодействие с однокурсниками, с которыми 
сложились плохие отношения (значимость)

2,4 0,06

Взаимодействие с преподавателями, с которыми 
сложились хорошие отношения (значимость)

4,3 0,05

Взаимодействие с преподавателями, с которыми 
сложились плохие отношения (значимость)

3,3 0,06

Взаимодействие с администрацией 4,0 0,05

Неформальные отношения в образовательной сре-
де (внеучебные, кружки, секции и т .п .), значимость

3,5 0,06

Примечание: F — эмпирическое значение дисперсионного анализа, p — уровень значимости .
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цедура регрессионного анализа . Результаты 
представлены в табл . 2 .

Как видно из табл . 2, психологический 
компонент адаптационной готовности слу-
жит важнейшим прогностическим фактором 
академической адаптации; предикторами 
академической адаптации студентов также 
являются показатели значимости различных 
характеристик образовательной среды — 

взаимодействия с администрацией, с одно-
курсниками, с которыми сложились хорошие 
взаимоотношения, с однокурсниками, с ко-
торыми сложились плохие отношения, зна-
чимость лекционных занятий .

На следующем этапе исследования нами 
проведен путевой анализ (см . рисунок) для 
проверки гипотезы о роли адаптационной 
готовности (АГ) и отношения к различным 

Таблица 2
Отношение к образовательной среде и компоненты адаптационной готовности 

как предикторы академической адаптации (N=385)

Показатель

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты 

Бета
t Значимость

B Стд. Ошибка

(Константа) 7,59 1,38 5,50 <0,01

Психологическая адаптацион-
ная готовность

0,46 0,06 0,32 7,41 <0,01

Взаимодействие с администра-
цией

0,93 0,21 0,21 4,51 <0,01

Лекция (значимость) 0,75 0,19 0,18 3,96 <0,01

Взаимодействие с однокурсни-
ками, с которыми сложились 
хорошие отношения

0,89 0,28 0,15 3,22 0,001

Взаимодействие с однокурсни-
ками, с которыми сложились 
плохие отношения

0,48 0,17 0,12 2,88 0,004

R2=0,35; F=39,97; p<0,001

Рис. Путевая модель
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областям образовательной среды в акаде-
мической адаптации студентов . Представ-
ленные показатели свидетельствуют в поль-
зу согласованности модели . Данная модель 
объясняет 35% дисперсии академической 
адаптации студентов прямой направленной 
связью значимости взаимоотношений с ад-
министрацией, с однокурсниками, с которы-
ми сложились хорошие и плохие отношения, 
а также значимости лекционных занятий с 
академической адаптацией . При этом пока-
затели адаптационной готовности являют-
ся прямыми предикторами академической 
адаптации, а также играют посредническую 
роль связи отношений и адаптации .

Обсуждение результатов

Сравнительный анализ компонентов 
академической адаптации позволил уста-
новить, что мотивационный и коммуника-
тивный компоненты являются наиболее вы-
раженными, за ними следуют личностный, 
эмоционально-оценочный и познавательный 
компоненты, наименее выражен психофи-
зиологический компонент адаптации . Эти 
данные согласуются с ранее полученными 
результатами, в соответствии с которыми 
психофизиологический компонент был ме-
нее выражен, по сравнению с остальными, 
а уровень мотивационного и коммуникатив-
ного — более весом [18] . В связи с этим не 
вызывает удивления более высокий уровень 
социально-психологической адаптационной 
готовности студентов, что, очевидно, служит 
основанием для подкрепления мотивацион-
ной и коммуникативной сторон академиче-
ской адаптации . То же самое можно сказать 
и об оценках «отношенческих» ситуаций в 
образовательной среде, где доминируют зна-
чимость взаимодействия с однокурсниками 
и преподавателями, с которыми сложились 
хорошие отношения . Однако последующий 
анализ показал, что не все так однозначно .

В результате корреляционного анализа 
показателей нами установлены взаимосвязи 
между академической адаптацией студен-
тов и всеми компонентами адаптационной 
готовности (психологический, социально-

психологический и психофизиологический), 
что свидетельствует в пользу их устойчивой 
сопряженности . Этот результат согласуется 
с ранее полученными данными о связи адап-
тационной готовности и адаптированности 
студентов [6] . Вместе с тем все показатели 
значимости ситуации образовательной среды 
также взаимосвязаны с академической адап-
тацией . Следовательно, значимость учебных 
занятий, значимость взаимодействий с пре-
подавателями, администрацией и однокурс-
никами (вне зависимости от сложившихся 
отношений — позитивных или плохих) сопря-
жена с академической адаптацией . Можно 
предположить, что значимость ситуаций яв-
ляет собой личностную заинтересованность 
студента в установлении равновесных отно-
шений внутри системы, что в процессе обу-
чения создает определенную зону комфорта 
с точки зрения совладания с различными 
ситуациями благодаря наличию адаптацион-
ной готовности, которая предполагает умение 
приспособиться к ситуации [15] .

В результате регрессионного анализа 
по шаговому методу установлено, что пси-
хологический компонент адаптационной 
готовности объясняет около 17% дисперсии 
академической адаптации студентов . В ре-
грессионную модель не вошел психофи-
зиологический компонент готовности, что 
может быть связано с относительной ста-
бильностью психофизиологических ресур-
сов личности, и социально-психологический 
компонент, возможно, в силу более весомой 
значимости собственно отношений в акаде-
мической среде . В то же время значимость 
ситуаций образовательной среды объясняет 
более весомую долю дисперсии (18%) ака-
демической адаптации студентов, что может 
быть обусловлено с ее оценкой для адапта-
ции . Причем речь идет опять же не об их на-
пряженности, а, следовательно, как можно 
предположить, о достаточности заинтересо-
ванности в ситуации для достижения адапти-
рованности в целом в академической среде .

Отметим, что в результате регрессионно-
го анализа установлено, что предикторами 
академической адаптации является значи-
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мость взаимодействия как с администраци-
ей вуза, так и с однокурсниками (с которыми 
сложились позитивные и негативные от-
ношения), но отсутствует значимость взаи-
модействий с преподавателями . При этом 
значимость лекций является положительным 
предиктором . Очевидно, оценка занятий 
здесь объясняет определенную часть дис-
персии академической адаптации . Данные 
результаты соотносятся с ранее полученны-
ми данными другой группой исследователей . 
Так, было установлено, что эмоциональные 
компоненты отношения к образовательной 
среде являются предикторами академиче-
ской адаптации студентов колледжей [2; 13] .

Путевой анализ, предпринятый нами, под-
твердил гипотезу о ведущей роли значимости 
отношений с администрацией и однокурсника-
ми, а также лекционных форм занятий в вузе 
и психологического и социально-психологиче-
ского компонентов адаптационной готовности 
студентов для их академической адаптации . 
В полученной модели установлено, что компо-
ненты адаптационной готовности являются как 
прямыми предикторами академической адап-
тации, так и медиаторами прямой связи между 
отношением к образовательной среде (зна-
чимостью ее компонентов) и академической 
адаптацией . Посредничество адаптационной 
готовности в этой модели усиливает объяс-
ненную дисперсию академической адаптации 
и, следовательно, может учитываться для раз-
работки программ академической адаптации . 
Отсутствие связи со значимостью взаимодей-
ствия с преподавателями, с которыми сложи-
лись субъективно оцениваемые положитель-
ные или плохие отношения, с академической 
адаптацией не свидетельствует об отсутствии 
их роли в ней, но может говорить о снижаю-
щейся роли непосредственного контакта с пре-
подавателем в современной ситуации оценок 
в высших учебных заведениях за счет значи-
тельного внедрения тестовой системы . Вместе 
с тем адаптация в значительной степени влияет 
на академическую успеваемость [9] . Поэтому 
опыт вхождения в образовательную среду ву-
за, отраженный в адаптационной готовности, 
и значимость взаимодействия в образователь-

ной среде могут рассматриваться как основа-
ния академической успешности студентов .

Заключение

Адаптационная готовность студентов 
представляет собой системное личностное 
образование, характеризующее наличие 
опыта вхождения в образовательную среду по 
различным уровням (психофизиологическо-
му, психологическому, социально-психологи-
ческому), благодаря которому «запускаются» 
механизмы, обеспечивающие успешное ее 
освоение в новых ситуациях вузовского об-
учения . В данном исследовании предпринята 
попытка установления роли адаптационной 
готовности и отношения к образовательной 
среде в академической адаптации студентов .

Обобщая полученные результаты, можно 
сделать ряд выводов .

Выраженность различных компонентов 
исследуемых параметров отражает сложную 
картину процесса академической адаптации 
студентов к образовательной среде вуза (зна-
чимо более высокий уровень коммуникатив-
ного и мотивационного компонентов и более 
низкий — психофизиологического; более вы-
сокая выраженность социально-психологиче-
ского компонента адаптационной готовности 
и низкая — психологического; более высо-
кий уровень значимости взаимоотношений в 
сравнении с отношением к деятельности) .

Наиболее сильными предикторами ака-
демической адаптации выступают значи-
мость взаимодействий с администрацией 
и однокурсниками, с которыми сложились 
позитивные и негативные отношения, и зна-
чимость лекционных занятий . Прямым пре-
диктором адаптационной готовности служит 
ее психологический компонент . Адаптацион-
ная готовность студентов несколько меньше 
объясняет общую академическую адапта-
цию . Однако она выступает посредником 
связи значимости ситуаций и адаптации .

По нашему мнению, как относительно 
стабильное образование адаптационная го-
товность может выполнять роль амортизато-
ра в системе отношений в образовательной 
среде . Поэтому полученные результаты мо-
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гут быть использованы для социально-психо-
логического сопровождения академической 
адаптации студентов на разных ее уровнях .

Новизна результатов исследования за-
ключается в получении не известных ранее 
данных о факторах академической адапта-
ции . Установлена прямая направленная связь 
адаптационной готовности, сформированной 
на основе опыта адаптации студентов, с ака-
демической адаптацией и ее опосредующая 
роль в связи отношения к образовательной 
среде и академической адаптации . В рамках 
изучения проблемы академической адапта-
ции важнейшим для исследователей является 
то, что среди различных (в том числе абсолю-
тизированных в системе образования) фак-
торов адаптации одни действительно вносят 
вклад в этот процесс, а другие оказываются 
незначимыми и даже подрывающими его .

Основными ограничениями исследова-
ния являются: анализ выборки студентов 
безотносительно к курсу обучения и дис-
пропорция выборки по полу (лиц женского 
пола больше) . Имеются также ограниче-
ния, связанные с оценкой повседневных 
стрессоров, влияющих на академическую 
адаптацию студентов, и отношением к 
цифровым образовательным технологиям, 
включая технологии тестирования . В по-
следующих работах может быть проанали-
зирована роль социально-психологической 
службы вуза во взаимодействии отношения 
студентов к образовательной среде вуза 
и их академической адаптации . Требуют-
ся также исследования, направленные на 
установление причин стрессогенности от-
дельных форм работы в вузе и способов их 
устранения .
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The transition from high school to the college stage is a period that students 
must pass . During the transition period, students who have turned into college 
students will face various changes in the learning process, demands, conflict 
problems, and new personalities in college life, which can cause stress and 
mental health problems . In dealing with these changes, reasonable academic 
adjustment, support from family and friends, and effective coping strategies 
are needed so that they can get through this transition period successfully and 
enjoy new experiences as students in college . Research on academic adjust-
ment has been done before, so researchers are interested in conducting a 
theoretical study on the factors that influence academic adjustment, especially 
in first-year students . This research uses a literature study method by analyz-
ing thirty research articles related to student academic adjustment . Based on 
the analysis results, it can be seen that the factors that affect the academic 
adjustment of first-year students are 1) demographic factors; 2) psychologi-
cal factors; 3) environmental factors . Currently, academic adjustment can be 
measured using self-report questionnaires that have been developed, such as 
the College Inventory of Academic Adjustment, Student Adaptation to College 
Questionnaire (SACQ), Academic Adjustment Questionnaire (AAQ), and Col-
lege Adaptation Scale (CAS) .
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Переход из средней школы в колледж проходят все студенты . В этот 
переходный период учащиеся, ставшие студентами колледжа, сталки-
ваются с изменениями в учебном процессе, новыми требованиями, кон-
фликтами и новыми людьми, что может вызвать стресс и проблемы с 
психическим здоровьем . Для того чтобы успешно преодолеть этот пере-
ходный период и получить удовольствие от опыта обучения в колледже, 
необходимы разумная адаптация к учебе, поддержка семьи и друзей, а 
также эффективные стратегии преодоления сложностей . Исследования 
академической адаптации проводились и ранее, поэтому ученые стре-
мятся провести теоретические исследования факторов, влияющих на 
академическую адаптацию, особенно у студентов первого курса . В дан-
ном исследовании используется метод изучения литературы путем ана-
лиза тридцати научных статей, связанных с академической адаптацией 
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Introduction

Indonesian people’s awareness of the im-
portance of higher education continues to grow, 
as evidenced by the number of high school 
students who continue their education to high-
er education . Based on data from the Higher 
Education Database of the Ministry of Educa-
tion, Culture, Research, and Technology, there 
are 6349941 students with a breakdown of the 
percentage of Strata-1 students by 84,8%, Di-
ploma-3 by 13,1%, and Diploma-4 by 2% . The 
same data source states there will be 1983786 
new students 2022 and more than 2 million new 
students in 2023 .

High school students who have graduated 
and become first-year students will go through a 
transition period where new students must adjust 
to the academic demands of college, develop 
study habits, and adjust learning strategies in a 
new learning environment [32] . In their statement, 
[31] mentioned that adaptation in campus life is 
significant as an experience and reflection to be-
come a successful member of society because 
when students adapt well on campus, they have 
fulfilled their duties and responsibilities .

More specifically, student academic adjust-
ment in college as an individual’s ability to man-
age social, psychological, and scientific challeng-
es when experiencing the transition to college life 
[4] . Lecture adaptation refers to the interaction of 
students with their environment, including student 

achievement and personal growth . Academic ad-
justment is crucial when students face campus 
life changes, demands, or conflicts [34] . This is 
because students’ academic adaptation is com-
plex, not only limited to adaptation in lectures, but 
also social, personal, emotional, and adaptation 
to institutions; especially in the transition to col-
lege, students often question their relationships, 
life goals, and self-esteem .

Students’ adjustment to the university envi-
ronment is critical in predicting outcomes and 
essential for future achievements . A neces-
sary period in the adjustment process is seen 
from the first six weeks of the initial semester 
[9] . During this period, students will encoun-
ter various new situations, such as the lecture 
system, learning methods different from high 
school, more difficult lecture materials, friends 
from different regions, and a new living environ-
ment . The university education system can be 
confusing for new students, and this confusion 
becomes even more significant when students 
come from different languages and diverse cul-
tural backgrounds [33] .

In lectures, students are required to un-
derstand and master lecture material, be able 
to think critically, and analyze through assign-
ments, practicums, exams, presentations, and 
so on . Revealed several problems that are often 
faced by new students, namely difficulties in 
understanding the material, nervousness during 

студентов . По результатам анализа видно, что факторами, влияющими 
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presentations, and inability to perform optimally 
[30] . Researched first-year students at Al-Azhar 
University Indonesia and found that 44,7% of 
students still have difficulty adapting to the envi-
ronment and demands of higher education [34] .

The same thing was stated by [7] in their 
research, stating that around one in three new 
students reported experiencing mental health 
problems in their first year, both related to in-
ternal and external problems . Furthermore, 
the study also revealed students with external 
problems, namely low academic achievement . 
The same thing was also revealed by [36] that 
the complex demands of higher education put 
students at high risk of experiencing emotional 
problems, difficulty building social relationships, 
low academic achievement, loss of motivation, 
and failure to complete their studies .

The environmental changes that new students 
in college must face will shape their perceptions, 
especially regarding their ability to overcome vari-
ous obstacles and challenges in their university 
life [29] . Students’ inability to adjust can hinder 
the learning process and completion of studies . 
Students who fail to adjust risk experiencing aca-
demic stress [27; 34; 36] . Research conducted by 
[23] showed that as many as 50 out of 204 stu-
dents experienced high academic stress, while 
80 students experienced moderate academic 
stress . This happens because students are less 
able to adapt to the academic demands and edu-
cation system in higher education, causing many 
students to feel depressed . In addition, the desire 
not to continue or resign from the recovery is one 
of the effects of students’ inability to adjust . This 
could be related to the academic environment or 
social environment .

Based on the description above, it is known 
that adjustment is an essential factor for stu-
dents facing the college transition period . Stud-
ies on adjustment have also been carried out 
before . However, considering the impact that 
significantly affects student life, especially in 
terms of academics, it is necessary to conduct 
a theoretical study of the factors that influence 
and the measurements used to determine the 
academic adjustment of first-year students .

Method

Researchers used the literature study method 
developed by [25] . Researchers researched liter-
ature from various journals, books, and other ar-
ticles to form new writing on the topic raised . After 
searching, the researcher used the theoretical re-
view technique, which presents several theories 
or concepts that focus on one previously deter-
mined topic . Then, the theories are compared by 
providing logical, consistent assumptions and by 
the scope of the research explanation .

Researchers searched using a range of arti-
cle publication years from 2013 to 2022 . They ob-
tained 30 research articles on student academic 
adjustment, which were then used for analysis . In 
selecting the articles used, researchers collected 
data sequences that were very relevant, relevant, 
and quite relevant to the topic so that the data 
collected did not have to be the same as the topic 
to be raised but still had a connection [15] .

Result

Based on the results of the analysis of thirty 
articles on academic adjustment in college stu-
dents showing what factors influence, then the 
researchers grouped them into three catego-
ries, namely 1) demographic factors including 
age, gender, and social identity perspective; 
2) psychological factors, including self-efficacy, 
self-regulated learning, academic grit, academic 
flow, coping strategies; resilience and 3) envi-
ronmental factors including peer support, parent 
and child relationships .

Based on the search for previous research 
on measuring academic adjustment can be done 
using self-report questionnaires that have been 
developed by experts, such as the College Inven-
tory of Academic Adjustment by [6], Student Ad-
aptation to College Questionnaire (SACQ) by [4], 
Academic Adjustment Questionnaire (AAQ) by 
[9], and College Adaptation Scale (CAS) by [31] .

Discussion

A. Influence Factors
Based on the results of the study, research-

ers found factors that influence students’ aca-
demic adjustment and then categorized them 
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into three main factors, namely 1) demographic 
factors, 2) psychological factors, and 3) environ-
mental factors .

1. Demographic Factors
a . Age
Age influences student adjustment . Re-

search results by [24] show that older students 
adjust better .

b . Gender
Several journal results report that gender in-

fluences students’ adjustment to college [5; 17; 
26] . Female students demonstrate higher com-
mitment to educational goals and attachment to 
college than males . Meanwhile, the research re-
sults by [24] show that male students have bet-
ter emotional adjustment than female students . 
Several studies report that female students have 
higher levels of risk factors for stress and anxi-
ety in the first year of college [11; 35] .

c . A social identity perspective
Direct and indirect relationship between the 

social identity perspective and students’ social 
interactions in higher education [40] . Students 
who assess their social status does not match 
that of the university where they study will limit 
their social interactions, impacting their social 
adjustment with peers, lecturers, and the col-
lege environment . Perceptions of rejection and 
hatred correlate with academic adjustment [3] . 
Students who perceive that they will receive re-
jection and hatred from their new residence will 
find it difficult to interact with other people .

2. Psychological Factors
a . Self-efficacy
Several studies state that self-efficacy influ-

ences student adjustment [1; 16; 20; 30; 38; 45] . 
Stephen further explained that increasing stu-
dent self-efficacy at the end of the first semester 
is associated with a greater chance of persisting 
into the next semester and being academically 
successful . Students who have good academic 
self-efficacy will have a positive attitude toward 
themselves and their environment, making it 
easy for them to adapt to the environment and 
motivate themselves to complete academic 
tasks [1; 16; 38] . On the other hand, students 

with low self-efficacy will feel anxious and lack 
self-confidence, making it difficult to trust oth-
ers and affecting their ability to build social re-
lationships [41] . However, this differs from [39] 
research results, which stated that academic 
self-efficacy, widely accepted as a factor influ-
encing student success, does not correlate with 
academic adjustment . These inconsistent re-
sults can be material for further examination of 
self-efficacy variables .

b . Self-Regulated Learning
Research results state that self-regulated 

study behavior directly affects academic adjust-
ment [39] . When students develop better study 
habits . Although adaptive efforts are more acces-
sible to identify in the first semester of the first 
year of study, they continue throughout academic 
training . Students who have good self-regulated 
learning will be able to regulate their emotions, 
activities, and context when studying to achieve 
academic goals [42] . So that when students are 
in a transition period in college, they will find it 
easy to overcome challenges and survive stress-
ful situations in the first year of college .

c . Academic grit
The research results show that grit is posi-

tively related to academic adjustment [8] . Show 
that one aspect of grit, the persistence of effort, is 
a consistent and adaptive predictor [44] . Students 
with a high level of grit have enthusiasm and a 
never-give-up attitude when completing their as-
signments . This never-give-up attitude can also 
help students adjust to their first year at college . 
Grit becomes capital for students in adapting 
to college [27] . Individuals who have grit are 
described as tending to work hard to face chal-
lenges and maintain efforts and interests in the 
long term, even though the individual experiences 
failure, difficulties, or crises . Each individual’s grit 
varies, determining how individuals interact in 
various environmental situations [14] .

d . Academic flow
Pleasant conditions will make students 

comfortable studying, interacting, and carrying 
out desired academic activities, facilitating the 
academic adjustment process for new students 
[19] . Positive experiences in a university envi-
ronment serve as a foundation for development, 
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and dealing with problems well is an important 
developmental task for a person [31] .

e . Coping strategies
Problem-focused coping strategies positive-

ly relate to adjustment [38] . The same thing was 
expressed by [33], Students who can overcome 
negative situations, apply appropriate problem-
solving strategies, delay immediate gratification, 
and know how to engage in self-development 
will more easily undergo the transition period 
during the year . First in college .

f . Resilience
Several studies report that resilience is posi-

tively related to adjustment to college [10; 13] . 
Further said that students with high resilience 
will be able to rise from adversity when they ex-
perience problems, be optimistic, and overcome 
obstacles in a new environment [10] .

3. Environmental Factors
a . Social support
Several studies have revealed the influence 

of peer support on student adjustment [21; 30; 
43] . Peer communication positively influences 
social adjustment but negatively influences 
personal-emotional adjustment . This means that 
good communication between peers improves 
students’ social adjustment . Peer alienation 
harms personal-emotional adjustment but has a 
positive effect on institutional attachment . In other 
words, if students are ostracized by their peers, it 
will make it difficult for students emotional adjust-
ment [43] . However, expressed different results 
and stated that social support had a negligible ef-
fect on adjustment [28] . Differences in the results 
of these studies can be reviewed to check the 
consistency of variable effects

b . Parental parenting style
The research results show a positive rela-

tionship between authoritative parenting and 
adaptation variables [18] . Further explained that 
harmonious (reciprocal) relationships and dis-
cussions with parents directly relate to adjust-
ment to university [18] .

B. Measurement
Academic adjustment in college was first in-

troduced by [2], who introduced the interaction 

of students with their environment, with student 
achievement and personal growth as indicators 
of success [34; 37] . The results of this study are 
considered less able to predict academic adjust-
ment because, the academic adjustment in stu-
dents is multifaceted, so according to him, aca-
demic adjustment is an individual component 
that can adjust to academic, social, personal 
and emotional demands and institutions [4; 36] .

Currently, academic adjustment can be 
measured using previously developed self-re-
port questionnaires such as the College Invento-
ry of Academic Adjustment, Student Adaptation 
to College Questionnaire (SACQ), Academic 
Adjustment Questionnaire (AAQ), and College 
Adaptation Scale (CAS) .

1. College Inventory of Academic
Adjustment
A measuring instrument for academic ad-

justment in higher education was first developed 
and introduced by [6], namely the College Inven-
tory of Academic Adjustment . This measuring 
instrument can only measure academic achieve-
ment as a predictor .

2. Student Adaptation to College
Questionnaire (SACQ)
Developed a more comprehensive measure-

ment tool than previous studies, namely the 
Student Adaptation to College Questionnaire 
(SACQ), which includes several aspects such as 
academic, social, and personal-emotional adjust-
ment, as well as institutional commitment and 
goals [4] . The SACQ is a self-report consisting of 
67 items with nine options in Likert format (rang-
ing from strongly disagree rated 1 to agree rated 
9 strongly) . The evidence of validity and reliability 
of this scale is very adequate, above 0,8 .

Many researchers use this measurement 
tool in their research, including [9; 24; 26; 27; 39; 
40; 43; 44; 45] . However, different results were 
shown by [12], stating that the fit index obtained 
on SACQ was inadequate . This means that 
SACQ is less suitable for measuring adjustment 
in college students . Therefore, further research 
is needed on the SACQ scale because of incon-
sistent research results . The number of items 
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that are too many is thought to be one of the 
factors causing it . In subsequent research, [22] 
evaluated the internal structure of SACQ into 
a short version called SACQ-S . Based on the 
results of exploratory factor analysis, 38 valid 
items were found from the initial 67 items .

3. Academic Adjustment
Questionnaire (AAQ)
The Academic Adjustment Questionnaire 

(AAQ) was developed by [9] focusing only on 
students’ academic adjustment . Compared to 
the SACQ, the AAQ is more focused on mea-
suring students’ inability to adapt academically 
and incorporates the neuroticism factor into the 
measurement tool .

4. College Adaptation Scale (CAS)
The College Adaptation Scale (CAS) was 

developed by [31] and consists of five dimen-
sions: interpersonal relationships, academic 
activities, career preparation, personality, and 
social experiences . Each item is rated on a five-
point Likert scale (ranging from one point for not 
at all to five points for strongly agree) . Higher 
scores indicate better adjustment to college life . 
The Cronbach’s alpha reliability coefficient of 

the measuring instrument at the time of develop-
ment was 0,86 .

Conclusion

Based on the exposure from the literature 
analysis, it can be concluded that the factors that 
influence the academic adjustment of first-year 
students are 1) demographic factors, including 
age, gender, and social identity perspective; 
2) psychological factors, including self-efficacy, 
self-regulated learning, academic grit, academic 
flow, coping strategies; and 3) environmental 
factors including peer support, parent and child 
relationships . Some variables were inconsistent 
as predictors of academic adjustment, namely 
self-efficacy and social support .

Most of the articles in the study used the 
same subject characteristics, namely first-year 
students . Although some studies have modified 
the measuring instruments used, there are simi-
larities in measuring instruments, namely using 
The Student Adaptation to College Question-
naire (SACQ) developed by [4] . Other measuring 
instruments that have been developed and can 
be used to measure academic adjustment are the 
Academic Adjustment Questionnaire (AAQ) by [9] 
and the College Adaptation Scale (CAS) by [31] .
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Взаимосвязь академического киберлафинга 
и кибербуллинга
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ), г . Челябинск, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-0235-4190, e-mail: ptashko75@mail .ru

Перебейнос А.Е.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ), г . Челябинск, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-3269-0440, e-mail: perebeinosae@cspu .ru

Представлены результаты исследования взаимосвязей между двумя 
формами девиантного поведения, связанными с использованием вир-
туального пространства: киберлафинг и кибербуллинг . Отмечается, что 
особенностью данного исследования является рассмотрение изучаемых 
явлений в контексте образования . В статье использованы эмпирические 
данные, полученные в ходе опроса школьников (128 человек в возрасте 
14—18 лет) и студентов (216 человек в возрасте 17—22 лет) . В качестве 
инструментов исследования выступали: шкала киберлафинга (в адапта-
ции Н .В . Сивриковой) и опросник школьного буллинга (М .А . Новикова, 
А .А . Реан, И .А . Коновалов) . Результаты исследования позволили авторам 
сделать вывод о том, что факторами интернет-девиаций (киберлафинга 
и кибербуллинга) являются: ступень образования, пол и запрет на ис-
пользование телефонов в образовательном учреждении . Также обраща-
ется внимание на то, что в ходе исследования было установлено: между 
академическим киберлафингом и вовлеченностью в кибербуллинг суще-
ствует слабая корреляция . При этом игровой киберлафинг оказался свя-
зан только с вовлеченностью обучающегося в роль свидетеля кибербул-
линга . Остальные типы киберлафинга оказались связаны со степенью 
вовлеченности в кибербуллинг в каждой из трех (жертва, агрессор, сви-
детель) исследуемых ролей . По мнению авторов, модель проблемного 
использования информационных технологий, предложенная Ф . Джабин, 
А . Тандон и соавторами, позволяет объяснить обнаруженные связи как 
цепь реакций на ситуацию скуки на уроке .

Ключевые слова: киберлафинг; кибербуллинг; медиапотребление; ин-
тернет-девиации; интернет-злоупотребления; цифровые технологии в 
образовании; гаджеты .
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The article presents the results of a study examining the correlation between two 
forms of deviant behavior associated with the use of virtual space: Cyberloaf-
ing and cyberbullying . This phenomena was considerated within the educational 
context . The research is based on empirical data collected from from school-
children and students in Chelyabinsk . 128 schoolchildren aged 14 to 18 years 
and 216 students aged 17 to 22 years were recruited for this study . The study 
methods were an Adapted Cyberloafing Scale (developed by N .V . Sivrikova), and 
a School Bullying Questionnaire (designed by M .A . Novikova, A .A . Rean, and 
I .A . Konovalov) . The results of the study showed, that among the factors causing 
Internet-related deviations (cyberloafing and cyberbullying) are the level of educa-
tion, gender, and restrictions on the use of phones within educational institutions . 
The research established a link between the structures of cyberbullying and cy-
berloafing . Game-related cyberloafing was found to be associated only with the 
role of a witness . In contrast, other types of cyberloafing showed a correlation with 
the degree of involvement in all three roles examined in cyberbullying: victim, ag-
gressor, and witness . Overall, the findings partially validate the model of problem-
atic information technology use proposed by F . Jabeen, A . Tandon, and others .
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Введение

Используют ли учащиеся во время за-
нятий телефоны в личных целях? Как на это 
использование повлияли изменения, внесен-
ные в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»? Связан ли кибер-
лафинг с другими видами интернет-девиа-
ций? Это важные вопросы для современной 
системы образования, активно развивающей 
цифровую образовательную и воспитатель-
ную среду . Ответы на них позволят правильно 
оценивать потенциал и риски, которые влечет 
за собой внедрение цифровых коммуника-
тивных технологий в жизнь человека .

Современный мир трудно представить 
без информационных технологий, которые 
уже пронизывают жизнь каждого поколения, 
особенно детей и молодежи [7; 21] . Свою ни-
шу технологии заняли и в образовательном 
пространстве . Однако возникает вопрос о 
том, для чего и как обучающиеся их исполь-
зуют . Исследования показали, что использо-
вание гаджетов может быть связано с риском 
формирования девиаций [98], связанных с 
использованием виртуального пространства: 
киберлафинг и кибербуллинг . В настоящее 
время описана структура каждого из них 
[2; 9] . Получены данные из разных стран о 
распространенности киберлафинга [7; 26] и 
кибербуллинга [11; 12] в разных возрастных 
группах . Однако до сих пор не поднимался 
вопрос о том, существует ли между этими 
формами девиаций взаимосвязь .

В этой статье мы обсудим распростра-
ненность киберлафинга и кибербуллинга 

среди российских школьников и студентов в 
условиях внесения изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»1 . Последние приводят к тому, 
что киберлафинг как форма девиантного 
поведения меняет свой статус, т .к . теперь 
может быть отнесена к делинквентному по-
ведению . Также мы проанализируем взаи-
мосвязи между структурой киберлафинга 
и кибербуллинга, что имеет как теоретиче-
ское, так и практическое значение .

Напомним, что киберлафинг пред-
ставляет собой использование цифровых 
устройств во время работы/учебы для реше-
ния не связанных с данной работой/учебой 
задач . Он имеет многообразные формы 
проявления . Например, в зависимости от 
сферы, в которой он реализуется, выделяют 
бизнес-киберлафинг, академический кибер-
лафинг и фаббинг [1] . Первый представляет 
собой поведение человека на рабочем ме-
сте, второй — на учебных занятиях с препо-
давателем, третий — в межличностных от-
ношениях . Распространение академическо-
го киберлафинга связано с цифровизацией 
образования [20] .

Австралийский исследователь S . Nawaz 
подчеркивает, что в современных реалиях 
важно дифференцировать эффективное, не-
эффективное и проблемное использование 
смартфонов [18] . На наш взгляд, подобная 
дифференциация в контексте изучения ки-
берлафинга отражается в дискуссии о том, 
является ли киберлафинг формой девиант-
ного или проактивного поведения [5] .

For citation: Sivrikova N .V ., Ptashko T .G ., Perebeinos A .E . Correlation of Academic Cyberloafing and 
Cyberbullying . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education 2025 . 
Vol 30 . No . 1 . C . 140—157 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2025300111 (In Russ .) .

1 Федеральным законом от 19 .12 .2023 № 618-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29 .12 .2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие обязанность учащихся не использовать 
средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образова-
тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования .
Использовать средства связи во время проведения учебных занятий допускается только в случае возникновения 
угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, иных экстренных случаях . Федеральный закон вступил в силу с 19 .12 .2023 .
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Рассматривая киберлафинг как форму 
девиантного поведения, исследователи го-
ворят о нем как о поведении, в основе ко-
торого лежит зависимость от телефона или 
киберзависимость (проблемное использо-
вание смартфона в терминологии S . Nawaz 
[18]) . Кроме того, есть веские основания 
рассматривать киберлафинг как форму де-
линквентного поведения (неэффективное 
использование смартфона в терминологии 
S . Nawaz [18]) . Ряд ученых рассматривают 
киберлафинг как защитную реакцию в ситу-
ации стресса [15] или «несправедливости» 
по отношению к себе [22] .

Важным аспектом изучения киберла-
финга являются знания о его структуре [6], 
представляющей собой перечень видов по-
ведения, выделяемых на основе содержания 
действий пользователя в Сети . Двухфактор-
ная модель киберлафинга (V .K .G . Lim) вклю-
чает следующие виды поведения: сёрфинг 
в Интернете и использование электронной 
почты . Трехфакторную модель видов кибер-
лафинга предложили M .H . Baturay и S . Toker . 
Они разделяют киберлафинг, связанный с 
личными делами, изучением новостей и со-
циализацией . Четыре вида киберлафинго-
вого поведения рассматриваются в модели, 
предложенной S . Yasar: индивидуальный, со-
циальный, поисковый, новостной . Турецкие 
исследователи предложили пятифакторную 
модель киберлафинга: взаимодействие, по-
купки, присутствие в Сети, использование 
онлайн-контента и игры [6] .

Использование виртуального простран-
ства связано не только с риском формиро-
вания зависимого поведения, но и девиаций, 
связанных с агрессией . В последнее время 
отмечается рост буллинга в киберпростран-
стве — кибербуллинга [4] . Данным термином 
обозначается умышленное действие или 
совокупность действий, направленных на 
психологическое подавление жертвы, причи-
нение ей нравственных страданий, осущест-
вляемых посредством электронных средств 
связи [10] . К традиционным критериям, по 
которым ситуацию относят к буллингу (пред-
намеренность, повторяемость, дисбаланс 

сил), в случае кибербуллинга добавляется 
еще один критерий — публичность . По-
этому мы рассматриваем кибербуллинг как 
феномен группового действия, т .е . явление, 
которое возникает и развивается в группе . 
От конфликта кибербуллинг отличает регу-
лярность насилия в отношении одного ли-
ца со стороны группы, которая имеет свою 
собственную историю и динамику развития 
[3] . Исследователи отмечают, что жертвой 
кибербуллинга может являться не один че-
ловек, а несколько .

Важным является вопрос о ролевой 
структуре кибербуллинга . Самая простая 
модель ролевой структуры кибербуллинга 
предполагает наличие в ситуации травли 
жертвы, агрессора и свидетелей [2; 3] . Наи-
более сложная модель ролевой структуры 
кибербуллинга включает в себя следующие 
роли: жертва, агрессор, защитники жертвы, 
помощники агрессора и пассивные наблюда-
тели [6] . Один и тот же человек в разные вре-
менные периоды может выступать в разных 
ролях . В одной ситуации может быть агрес-
сором, в другой — жертвой или помощником 
агрессора . Г .У . Солдатова в подтверждение 
этой идеи показала, что личностные профи-
ли жертв и агрессоров кибербуллинга имеют 
общие черты [10] .

Применяя модель проблемного ис-
пользования информационных технологий 
«ситуация — организм — поведение — по-
следствия» (СОПД), предложенную исследо-
вателями из ОАЭ [13], можно выстроить сле-
дующую цепочку: если учащемуся во время 
занятия становится скучно, то у него актуа-
лизируются соответствующие потребности 
(в самореализации, общении, развлечении 
и т .д .), которые в современном мире можно 
удовлетворить с помощью телефона . Поэто-
му он начинает использовать смартфон во 
время урока для общения в Сети или поиска 
интересной информации (киберлафинг) . Это 
порождает риск перегрузки (информацион-
ной и/или коммуникационной) . На ее фоне 
формируются деструктивные формы пове-
дения, примером которых является кибер-
буллинг . Поэтому можно предположить, что 
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между кибербуллингом и киберлафингом 
существует взаимосвязь .

Таким образом, вопросы киберлафинга 
и кибербуллинга находятся в фокусе интере-
сов ученых всего мира . Однако до сих пор не 
изучался вопрос о том, существует ли между 
ними связь . Поэтому нами были сформули-
рованы следующие гипотезы исследования:

1 . Уровень киберлафинга зависит от пола, 
уровня обучения и запрета на использование 
телефонов в образовательном учреждении .

2 . Вовлеченность в кибербуллинг зави-
сит от пола и уровня обучения .

3 . Между вовлеченностью в кибербул-
линг и уровнем киберлафинга существует 
взаимосвязь .

Организация и методы исследования

Выборка исследования. Исследование 
проводилось на базе Южно-Уральского го-
сударственного гуманитарно-педагогическо-
го университета (ЮУрГГПУ, г . Челябинск) . 
Всего было опрошено 344 человека . Возраст 
респондентов варьировался от 14 до 22 лет . 
128 человек из числа опрошенных были 
школьниками в возрасте 14—18 лет (учащи-
еся общеобразовательных школ г . Челябин-
ска — 7—11 классы) . Из них 48% мужского 
пола и 52% женского . 216 человек являлись 
студентами в возрасте 17-22 лет (ЮУр-
ГГПУ — 1—4 курсы) . Из них 43% мужского 
пола и 57% женского пола .

База данных, на основе которой прово-
дилось исследование, зарегистрирована 
в Федеральной службе по интеллектуаль-
ной собственности (Свидетельство о го-
сударственной регистрации базы данных 
№ 2024625767) [8] .

Методы исследования
Применялись следующие методы сбора 

данных: шкала киберлафинга (адаптация 
Н .В . Сивриковой [7]); опросник школьного 
буллинга М .А . Новиковой и др . [2] (в иссле-
довании использовалась только шкала ки-
бербуллинга) . Авторы методик не приводят 
нормативные значения по ним, анализируя 
только частоту встречаемости тех или иных 

ответов на вопросы методик, объясняя это 
тем, что представление вовлеченности ре-
спондентов в травлю в виде процентных 
долей позволяет сравнивать результаты раз-
личных исследований, поскольку совпадает 
с формой описания данной категории в ли-
тературе [2] . Полные тексты методик пред-
ставлены в работах авторов [2; 7] .

Дополнительно в текст опросника были 
включены вопросы о поле, возрасте и уров-
не обучения респондентов . Исследование 
проходило в онлайн-формате . Было собра-
но 368 заполненных анкет, из которых 344 
оказались валидными и были использованы 
в дальнейшей работе . 24 анкеты были ис-
ключены из анализа, т .к . в них респонденты 
ответили не на все поставленные вопросы .

В связи с вступлением в действие с ян-
варя 2024 года новых поправок в закон об 
образовании в рамках опроса участникам 
задавался вопрос: существует ли в вашей/
вашем школе/университете правило о том, 
что телефонами нельзя пользоваться во вре-
мя учебных занятий?

С целью корректного подбора методов 
математического анализа данных были 
оценены параметры распределения иссле-
дуемых признаков в выборочной совокупно-
сти . В табл . 1 приведены значения по всей 
выборке .

Характеристики эмпирического рас-
пределения исследуемых переменных по 
всей выборке отличаются от характеристик 
нормального распределения (в частности, 
значения асимметрии и эксцесса выходят за 
рамки диапазона от –1 до 1, а вероятность 
ошибки первого рода по Колмогорову-Смир-
нову составляет р<0,001) . Подобная картина 
сохраняется и при анализе подгрупп студен-
тов и школьников .

Поэтому для выявления взаимосвязей 
между исследуемыми переменными исполь-
зовались непараметрические методы: корре-
ляционный анализ по Спирмену и Н-критерий 
Краскела-Уоллиса, точный критерий Фишера . 
Также в ходе исследования мы использовали 
CHAID-анализ . Вычисления проводились в 
программе IBM SPSS Statistics 23 .
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Результаты исследования

Результаты опроса показали, что в ис-
следуемой выборке уровень киберлафинга 
достаточно низкий (рис . 1) .

Согласно средним значениям по группе 
к киберлафингу участники исследования 
прибегают редко (M=2) . При этом структура 
киберлафинга имеет свои особенности в 
зависимости от пола и уровня обучения, а 
уровень киберлафинга — от наличия в об-
разовательном учреждении запрета на ис-
пользование телефона .

В частности, в структуре киберлафинга у 
участников исследования женского пола во 
время учебных занятий игровой киберлафинг 
является самым редким, а к самым частым 
формам киберлафинга относятся общение, 
использование контента и социальных се-
тей . В структуре киберлафинга у мальчиков 
доминирует использование на учебных за-
нятиях интернет-контента и общение . Менее 
выраженными формами киберлафинга у 
мальчиков являются интернет-покупки . Раз-
личия обнаружены в уровне киберлафинга у 
мальчиков и девочек (Н=5,82; р=0,016) .

У студентов преобладающими являются 
такие виды киберлафинга, как общение, ис-
пользование контента и социальных сетей . 
Реже всего среди них встречается игровой 
киберлафинг . У школьников к наиболее ча-
сто встречающимся видам киберлафинга от-
носятся общение и использование интернет-
контента . Менее всего на уроках они склон-
ны использовать социальные сети и играть . 
Согласно Н-критерию между школьниками и 
студентами существуют различия в уровне 
киберлафинга (Н=9,36; р=0,002) .

В данном исследовании школьникам и 
студентам задавался вопрос о том, суще-
ствует ли запрет на использование гаджетов 
на занятиях в их учебных заведениях (рис . 2) .

89% школьников учатся в условиях за-
прета использования смартфонов на уроках . 
Среди студентов доля таких учащихся соста-
вила 23,6% . Нет подобного запрета у 53,7% 
студентов, принимавших участие в иссле-
довании, и 4,7% школьников, принимавших 
участие в исследовании .

Оказалось, что 48% респондентов про-
ходят обучение в образовательных органи-

Таблица 1
Статистические характеристики распределения исследуемых признаков 

в эмпирической выборке2

Исследуемые 
параметры

Критерий Колмогорова-
Смирнова

p М SD Асимметрия Эксцесс

Структура киберлафинга

общение 0,143 0,0001 1,9 0,88 1,2 1,5

интернет-покупки 0,19 0,0001 1,7 0,81 1,3 1,6

контент 0,18 0,0001 2,0 0,98 1,0 0,1

игры 0,22 0,0001 1,7 0,88 1,4 1,21

соц . сети 0,17 0,0001 1,8 0,88 1,3 1,58

киберлафинг 0,14 0,0001 1,8 0,78 1,2 1,5

Структура кибербуллинга

роль жертвы 0,43 0,0001 1,15 0,38 3,6 15,7

роль агрессора 0,43 0,0001 1,13 0,33 3,4 13,8

роль свидетеля 0,43 0,0001 1,15 0,31 2,4 5,3

2 Авторы методик не приводят в своих работах стандартных норм, поэтому нет возможности провести сравнение 
с ними . 
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зациях, где действует запрет на использова-
ние телефона во время учебных занятий, а 
35,4% учатся без подобного запрета . 16,6% 
респондентов затрудняются дать ответ на 
данный вопрос .

Учащиеся, которые знают о запрете на 
использование телефонов во время учебных 
занятий, ожидаемо реже это делают, чем 
учащиеся, которые о таком запрете не зна-
ют или сомневаются в его наличии (Н=10,16; 
р=0,006) . Однако, как показали результаты 
исследования, независимо от наличия/от-

сутствия запретительных мер и школьники, 
и студенты используют телефоны в личных 
целях на учебных занятиях (рис . 1) .

Полученные данные указывают на то, что 
пол, уровень обучения и запрет на использо-
вание телефонов в образовательном учреж-
дении влияют на уровень киберлафинга . По-
этому мы использовали CHAID-анализ для 
изучения влияния этих факторов на уровень 
академического киберлафинга (рис . 3) .

На уровень киберлафинга в первую 
очередь оказывает влияние ступень об-

Рис. 1. Виды и уровень киберлафинга
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разования . Доля школьников, которые 
никогда не используют телефон на уроке, 
выше среди школьников (32%), чем среди 
студентов (6%) . Различия достоверны при 
р≤0,0001 (χ2

эмп=42,48; ст .св .=2) . Для школь-
ников фактором второго порядка, влияю-

щим на уровень киберлафинга, оказался 
пол: среди мальчиков доля, использующих 
телефон на учебных занятиях в личных 
целях, оказалась выше (26%), чем среди 
девочек (6%) . Различия достоверны при 
р≤0,01 (χ2

эмп=10,85; ст .св .=2) . Для студен-

Рис. 2. Распространение запрета на использование телефонов во время учебных занятий

Рис. 3. Выраженность уровня киберлафинга в зависимости от пола, уровня обучения и запрета 
на использование телефона в образовательном учреждении
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тов фактором второго порядка, влияющим 
на уровень киберлафинга, оказался за-
прет на использование телефона в учеб-
ном заведении: среди студентов, для ко-
торых такого запрета нет, доля учащихся, 
не использующих смартфон на занятии в 
личных целях, оказалась самой маленькой 
(по сравнению с другими сегментами вы-
борки) — 2% . Среди студентов, которые 
знают о запрете на использование теле-
фона на учебных занятиях, доля анало-
гичных лиц составила 16% (χ2

эмп=42,48; 
ст .св .=2; р≤0,01) .

В табл . 2 представлены результаты 
анализа вовлеченности учащихся в кибер-
буллинг . Поскольку предварительный ана-
лиз данных с помощью точного критерия 
Фишера позволил опровергнуть гипотезу 
о различиях в распределении среди сту-
дентов и школьников людей, вовлеченных 
в кибербуллинг, в роли жертвы (Фи=0,092; 
р=0,223), агрессора (Фи=1,19; р=0,552) 
или свидетеля (Фи=3,44; р=0,18), в табли-
це представлены данные по всей выборке . 
Подавляющее большинство (порядка 75%) 
опрошенных оказались не вовлечены в 
кибербуллинг . Около 20% сталкиваются 
с данным явлением лично 1—2 раза в ме-
сяц . Около 2% учащихся сталкиваются с 
кибербуллингом более 3-х раз в месяц в 
роли жертвы и/или агрессора . Девочки ре-
же, чем мальчики, становятся свидетелями 
кибербуллинга (U=12888; р=0,013) . В ходе 
исследования различия в структуре кибер-
буллинга у школьников и студентов обнару-
жены не были .

Следует отметить, что в исследуемой вы-
борке оказалось очень мало людей, которые 
бы были вовлечены в кибербуллинг только 
в одной роли . Так, количество жертв, кото-
рые не были бы свидетелями кибербуллин-
га и кибербуллерами ни разу за последний 
месяц, оказалось всего 28 (8,8%) человек . 
Число «чистых» агрессоров оказалось еще 
меньше — 12 человек (3,8%) . Все остальные 
участники исследования, которые были во-
влечены в кибербуллинг за последний месяц 
1 раз или более, выступали в этих ситуациях 
в разных ролях .

Корреляционный анализ данных пока-
зал, что уровень киберлафинга коррелирует 
с вовлеченностью в кибербуллинг в любой 
роли . Прямые связи обнаружились между 
всеми формами киберлафинга, рассматри-
ваемыми в исследовании, и вовлеченностью 
в кибербуллинг в различных ролях (рис . 4) .

Исключение составил игровой кибер-
лафинг, который оказался связан только с 
вовлеченностью в кибербуллинг в роли сви-
детеля (rs=0,11; р=0,05) . Запрет на использо-
вание телефона в образовательном учрежде-
нии коррелирует с вовлеченностью в кибер-
буллинг в роли агрессора (rs=–0,11; р=0,05) . 
Причем эта связь носит обратный характер .

Между уровнем киберлафинга и во-
влеченностью в кибербуллинг в роли жерт-
вы (rs=0,207; р=0,0002), в роли агрессора 
(rs=0,206; р=0,0002) и в роли свидетеля 
(rs=0,187; р=0,001) существуют слабые пря-
мые корреляции . Следует отметить, что все 
обнаруженные связи оказались слабыми 
(0<rs<0,3) .

Таблица 2
Вовлеченность учащихся в кибербуллинг

Показатели вовлеченности Ни разу за месяц 1—2 раза за месяц 3 и более раз за месяц

роль жертвы Кол-во человек 268 68 8

% 77,9 19,8 2,3

роль агрессора Кол-во человек 266 71 7

% 77,3 20,6 2,0

роль свидетеля Кол-во человек 256 86 2

% 74,4 25,0 0,6
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Обсуждение результатов

Важным аспектом изучения девиантного 
поведения является анализ его распростра-
нения в обществе . Результаты текущего ис-
следования показали, что в России уровень 
распространения киберлафинга остается 
низким (М=2 по сравнению, например, с 
М=3,8 — у студентов в Израиле [26]) . Од-
нако, учитывая изменения, внесенные в за-
кон об образовании в декабре 2023 года, 
можно было предполагать, что подобное 
явление в школе будет исключено . Вместе 
с тем это оказалось не так . Несмотря на 
существующие запреты, школьники пользу-
ются телефонами во время уроков . Вместе 
с тем вводимые запреты оказывают влияние 
на уровень академического киберлафинга, 
не сводя его при этом к минимуму . В част-
ности, если учащиеся знают о наличии в 
образовательном учреждении запрета на 
использование телефона во время учебных 
занятий, то они будут использовать его ре-
же . Результаты подтверждают обнаружен-
ные ранее различия в уровне киберлафинга 
между учащимися разного пола и уровня об-
разования [10] . Важным дополнением к уже 
имеющимся данным оказался установлен-
ный в ходе исследования факт, что уровень 
киберлафинга у студентов прежде всего за-
висит от наличия запрета на использование 

телефонов в учебном заведении, а у школь-
ников — от их пола .

В структуре киберлафинга у учащихся 
преобладающими являются такие формы, как 
потребление интернет-контента (М=2,0), обще-
ние (М=1,9) и социальные сети (М=1,8) . Реже 
всего среди них встречаются игровой киберла-
финг (М=1,7) и интернет-покупки (М=1,7) .

Психологическая интерпретация выявлен-
ных фактов об уровне киберлафинга среди 
учащихся подчеркивает значимость интернет-
контента и общения как основных источников 
удовлетворения потребностей респондентов . 
Относительно высокий индекс потребления 
интернет-контента (М=2,0) во время учебных 
занятий указывает на стремление участников 
исследования к отвлечению с помощью раз-
влекательных ресурсов . Это свидетельству-
ет о том, что обучающиеся активно ищут и 
потребляют разнообразный контент (видео, 
аудио, текст, мемы и т .д .), и подчеркивает их 
желание быть вовлеченными в современные 
тренды . Общение и использование социаль-
ных сетей дополнительно акцентируют значи-
мость социальных связей в жизни участников 
исследования . Социальные сети становятся 
пространством, где формируются идентич-
ности, открываются возможности для обмена 
мнениями и поиска поддержки в сложных 
ситуациях . Сравнительно низкие показатели 

Рис. 4. Связь вовлеченности в кибербуллинг с киберлафингом
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игрового киберлафинга (М=1,7) и интернет-
покупок (М=1,7) могут указывать на то, что 
учащиеся меньше ориентированы на инди-
видуальные развлечения и потребительские 
практики, предпочитая коллективные формы 
взаимодействия, которые способствуют укре-
плению социальных связей и развитию соци-
окультурных навыков в цифровой среде .

Образование определяет навыки пользо-
вателя в онлайн-среде и его восприятие, что 
объясняет взаимосвязь его уровня с кибер-
лафингом (р≤0,0001; χ2

эмп=42,48; ст .св .=2) . 
Можно говорить о том, что среди молодежи 
более развитые навыки интернет-комму-
никаций (которые, предположительно, от-
личают студентов от школьников) приводят 
к их более интенсивному использованию . 
С другой стороны, возможно, что большая 
свобода в использовании индивидуальных 
устройств для доступа в сеть Интернет, ко-
торая характерна для студентов, приводит 
к более частому отвлечению на интернет во 
время учебных занятий .

Обнаруженные различия в уровне кибер-
лафинга у школьников разного пола (р≤0,01; 
χ2

эмп=10,85; ст .св .=2) могут быть объяснены 
социальными и культурными стереотипами 
(девочки более подвержены социальному 
давлению, они более склонны следовать 
правилам и нормам; мальчики чаще на-
рушают школьные нормы и правила, более 
ориентированы на использование интернет-
технологий), которые влияют на поведение в 
интернет-пространстве . Для студентов зна-
чимым фактором, определяющим уровень 
киберлафинга, выступает запрет на исполь-
зование телефонов в учебной среде (р≤0,01; 
χ2

эмп=42,48; ст .св .=2) . Возможно, это связано 
с тем, что в вузах гораздо меньше контроля 
за использованием во время занятий личных 
гаджетов . Поэтому, если преподаватели или 
вуз в целом вводит требование на отказ от 
использования гаджетов во время урока, это 
приводит к снижению уровня киберлафинга .

Исследование структуры кибербуллинга 
показало, что в роли жертвы в кибербуллинг 
вовлечены около 22% участников исследо-
вания, что в целом совпадает с данными по 

российским школьникам, представленными 
в 2018 году [2], и школьникам/студентам 
из других стран [11; 12; 14; 17] . Это озна-
чает, что более чем каждый пятый человек 
подвергается онлайн-травле, унижениям 
и угрозам в интернете . Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что проблема 
кибербуллинга довольно распространена 
и требует серьезного внимания и мер по 
предотвращению и борьбе с ней . Важно 
обращать внимание на защиту своей он-
лайн-безопасности и поддерживать тех, кто 
сталкивается с кибербуллингом . Жертвы ки-
бербуллинга могут столкнуться с серьезны-
ми психологическими последствиями . У них 
могут возникнуть эмоциональные проблемы: 
чувство изоляции, беспомощность, тревога, 
депрессия и низкая самооценка . Они могут 
избегать социальных ситуаций, иметь про-
блемы с концентрацией внимания и испы-
тывать трудности в построении отношений . 
Кибербуллинг может подорвать чувство 
собственного достоинства жертвы, заставив 
ее сомневаться в своей ценности и способ-
ностях . В некоторых случаях кибербуллинг 
может привести к физическим проблемам, 
таким как нарушения сна, головные боли 
и проблемы с пищеварением . Длительная 
систематическая травля в Сети может при-
вести к попытке суицида .

Учитывая серьезные психологические 
последствия кибербуллинга, важно пред-
принимать шаги для его предотвращения . 
В качестве таких шагов можно предложить: 
просвещение о кибербуллинге и его послед-
ствиях, разработку стратегий профилактики 
кибербуллинга в школах и других учреж-
дениях, поддержку жертв кибербуллинга, 
включая психологическую помощь .

Исследователи отмечают, что учащиеся 
склонны проявлять киберагрессию в наи-
меньшей степени по сравнению с другими 
формами буллинга (социальный, физиче-
ский, вербальный) [2] . Однако данные о 
различиях, связанных с полом, в разных 
исследованиях отличаются . Мы установили, 
что мальчики чаще становятся свидетелями 
кибербуллинга, чем девочки . А в исследо-
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вании коллег различия касались вовлечен-
ности в кибербуллинг в роли агрессора . Эти 
противоречия могут быть связаны с разни-
цей в выборках . Мы изучали школьников и 
студентов, коллеги — только школьников .

Кроме того, результаты ранее проведен-
ных исследований кибербуллинга не позво-
ляют однозначно оценить половые различия . 
Одни авторы говорят о том, что участие в 
кибербуллинге более характерно для маль-
чиков, другие говорят, что оно не зависит 
от пола [16] . Следует отметить, что в зару-
бежных исследованиях неоправданно мало 
внимания уделяется вовлеченности детей в 
кибербуллинг в роли свидетеля, хоть и при-
знается, что кибербуллинг часто происходит 
в групповых ситуациях, и поэтому то, как 
молодые люди реагируют, когда они стано-
вятся свидетелями кибертравли, важно для 
процесса борьбы с этой проблемой [19] . Не-
соответствия в разных исследованиях под-
черкивают сложность понимания гендерных 
различий в кибербуллинге . Такие факторы, 
как возраст, культура и социальный кон-
текст, могут влиять на эти различия .

Интерпретировать установленные нами 
различия можно с точки зрения особенно-
стей гендерной социализации . Традицион-
но мальчики социализируются как более 
агрессивные и доминантные, что может объ-
яснять их более высокую вероятность быть 
свидетелями кибербуллинга . Они могут 
быть более склонны к наблюдению за агрес-
сивным поведением в интернете, поскольку 
это соответствует их гендерной роли . На-
против, девочки социализируются как более 
сострадательные и заботливые, что может 
снижать их вероятность стать свидетелями 
кибербуллинга . Они не ищут в интернет-про-
странстве ситуаций, связанных с агрессией, 
и неосознанно их избегают .

С точки зрения различий социальных 
норм в отношении мальчиков и девочек 
можно предположить, что мальчики могут 
испытывать социальное давление со сторо-
ны сверстников, чтобы продемонстрировать 
мужественность . Это может приводить к 
тому, что, даже будучи свидетелями кибер-

буллинга, мальчики не стремятся его оста-
новить . Девочки, с другой стороны, стремясь 
соответствовать нормам сочувствия и под-
держки, будут стараться предотвратить ки-
бербуллинг или сообщить о нем .

Обнаруженные в ходе исследования кор-
реляции между отдельными компонентами 
ролевой структуры кибербуллинга и вида-
ми киберлафинга практически совпадают . 
Исключение составила только связь между 
вовлеченностью в кибербуллинг в роли сви-
детеля и игровым киберлафингом . Данный 
факт можно интерпретировать скорее как от-
сутствие связи между структурой кибербул-
линга и отдельными видами киберлафинга . 
Вместе с тем следует учитывать, что роле-
вая структура кибербуллинга предполагает 
переход от одной роли к другой . Т .е . один и 
тот же обучающийся в одной ситуации может 
быть агрессором, в другой — жертвой, а в 
третьей — свидетелем . При этом уровень его 
киберлафинга будет оставаться неизмен-
ным . Это могло оказать существенное влия-
ние на полученный результат . Однако для то-
го, чтобы выделить группу тех, кто является 
только кибербуллером или только жертвой, 
или только свидетелем, необходимо значи-
тельно увеличить выборку исследования . 
В нашем исследовании количество жертв, 
которые не были бы свидетелями кибербул-
линга и кибербуллерами, оказалось всего 28 
(8,8%) человек . Число «чистых» агрессоров 
оказалось еще меньше — 12 человек (3,8%) . 
Свидетелей кибербуллинга, которые бы не 
являлись одновременно ни агрессорами, ни 
жертвами в исследуемой выборке не оказа-
лось вообще . В дальнейшем мы планируем 
увеличить объем выборки, но это не гаран-
тирует нам увеличение числа респондентов, 
выступающих в ситуации кибербуллинга в 
одной роли .

Связь между вовлеченностью в кибер-
буллинг в роли жертвы или свидетеля и ис-
пользованием гаджетов во время учебных 
занятий для совершения покупок можно 
интерпретировать как попытку компенсиро-
вать негативные переживания через потре-
бление товаров или услуг . Связь между во-
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влеченностью в кибербуллинг в роли жертвы 
или свидетеля и онлайн-общением во время 
учебных занятий можно объяснить тем, что 
жертвы или свидетели кибербуллинга могут 
продолжать активно общаться в интерне-
те (т .к . общение остается для них важным 
элементом социализации), но при этом вы-
бирать менее опасные для себя платформы, 
такие как мессенджеры или форумы . Эти 
каналы позволяют им поддерживать связь 
с друзьями и получать поддержку без риска 
столкнуться с агрессивными комментариями 
или действиями . Связь между вовлечен-
ностью в кибербуллинг в роли жертвы или 
свидетеля и потреблением интернет-кон-
тента на учебных занятиях может отражать 
стремление жертв кибербуллинга отвлечься 
от негативных мыслей, «уйти» от неприятной 
реальности и переживаний . Связь между 
вовлеченностью в кибербуллинг в роли сви-
детеля и уровнем игрового киберлафинга 
также может быть вариантом «ухода» от 
неприятной реальности . Предлагаемые ин-
терпретации основаны на предположениях 
о психологических реакциях людей на стрес-
совые ситуации, связанные с кибербуллин-
гом . Важно отметить, что каждая ситуация 
индивидуальна, и конкретные причины ис-
пользования гаджетов могут различаться у 
разных школьников и студентов .

Связь между вовлеченностью в кибер-
буллинг в роли агрессора и использованием 
гаджетов для покупок в Сети, а также потре-
блением интернет-контента во время занятий 
можно объяснить тем, что кибербуллеры в 
целом являются активными пользователями 
Сети . Социальные сети остаются важным 
каналом для проявления их агрессии, и, есте-
ственно, они будут общаться в Сети даже во 
время учебных занятий . Это объясняет связь 
вовлеченности в кибербуллинг в роли агрес-
сора и использования на уроке гаджетов для 
общения в том числе и в социальных сетях .

В целом можно говорить, что все участ-
ники кибербуллинга являются пользовате-
лями интернета . Они используют его и во 
время учебных занятий для решения личных 
(не связанных с учебой) задач . Это вполне 

ожидаемо, если говорить о кибербуллин-
ге как групповом явлении . Однако можно 
предположить, что киберлафинг для разных 
участников кибербуллинга может выполнять 
разные функции .

В исследовании была обнаружена слабая 
корреляция между академическим киберла-
фингом и кибербуллингом . Нам не удалось 
найти других исследований, которые бы 
рассматривали взаимосвязь кибербуллинга 
и киберлафинга . Поэтому на данном этапе 
не представляется возможным сравнение 
полученных нами результатов с уже имею-
щимися . Однако полученные нами данные 
согласуются с тем, что бесконтрольное ме-
диапотребление в подростковом возрасте 
приводит к росту агрессии [6] . Также полу-
ченные данные отчасти подтверждают мо-
дель, предложенную Ф . Джабин, А . Тандон 
и др ., согласно которой ситуация скуки на 
уроке могут приводить к поведенческому от-
вету в форме киберлафинга, который в свою 
очередь приводит к риску роста вовлечен-
ности в кибербуллинг . Следует отметить, что 
использование корреляционного анализа не 
позволяет говорить о причинно-следствен-
ных связях между изучаемыми явлениями . 
Поэтому данный вопрос (что именно явля-
ется причиной, а что — следствием) требует 
дальнейшего изучения .

Возможно, слабая корреляция между 
киберлафингом и кибербуллингом обуслов-
лена наличием третьей переменной, которая 
влияет на уровень киберлафинга и кибербул-
линга . Это может быть, например, интернет-
зависимость . Использование гаджетов на 
уроке может быть проявлением интернет-за-
висимости (человек просто не может отка-
заться от смартфона, чувствует себя без него 
неполноценным) . В то же время стремление 
быть в Сети постоянно (беспрерывно) повы-
шает риски столкновения с кибербуллингом . 
Возможно, что общим фактором, влияющим 
на кибербуллинг и киберлафинг, является 
время, которое человек проводит в Сети . Чем 
оно больше, тем и уровень деструктивного 
киберповедения будет выше . Представлен-
ное исследование не позволяет ответить, ка-



153

Sivrikova N .V ., Ptashko T .G ., Perebeinos A .E . (2025) 
Correlation of Academic Cyberloafing  . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 140—157 .

Сиврикова Н .В ., Пташко Т .Г ., Перебейнос А .Е . (2025)
Взаимосвязь академического киберлафинга . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 140—157 .

кое из данных предположений будет верным 
или оба они ошибочны . Однако проверка этих 
гипотез может стать логическим продолжени-
ем данного исследования .

Заключение

Результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

— у учащихся преобладающими явля-
ются такие формы киберлафинга как по-
требление интернет-контента (М=2,0), со-
циальных сетей (М=1,8) и общение (М=1,9) . 
Реже всего среди них встречается игровой 
киберлафинг (М=1,7) и интернет-покупки 
(М=1,7) . На уровень киберлафинга в первую 
очередь оказывает влияние ступень образо-
вания (р≤0,0001; χ2

эмп=42,48; ст .св .=2) . Для 
школьников фактором второго порядка, вли-
яющим на уровень киберлафинга, является 
пол (р≤0,01; χ2

эмп=10,85; ст .св .=2), а для сту-
дентов — запрет на использование телефо-
нов в учебном заведении (р≤0,01; χ2

эмп=42,48; 
ст .св .=2) . Гипотеза о том, что уровень кибер-
лафинга зависит от пола, уровня обучения и 
запрета на использование телефонов в об-
разовательном учреждении, подтвердилась;

— уровень вовлеченности участников ис-
следования в кибербуллинг оказался низким 
(около 22%) . При этом различия, связанные 
с полом, обнаружены только в отношении 
вовлеченности в кибербуллинг в роли свиде-
теля (U=12888; р=0,013) . Гипотеза о том, что 
вовлеченность в кибербуллинг зависит от 
пола, подтвердилась частично, а о том, что 
вовлеченность в кибербуллинг зависит от 
уровня обучения, не подтвердилась .

— структура кибербуллинга взаимосвя-
зана со структурой киберлафинга . В част-
ности, вовлеченность в кибербуллинг в роли 
жертвы связана с такими формами киберла-
финга как интернет-покупки (r=0,21; р=0,05), 
посещение социальных сетей (r=0,18; 
р=0,05), общение в сети (r=0,19; р=0,05), 
потребление интернет-контента (r=0,21; 
р=0,05), вовлеченность в роли агрессо-
ра — посещение социальных сетей (r=0,18; 
р=0,05), общение в Сети (r=0,22; р=0,05), 
интернет-покупки (r=0,21; р=0,05), потребле-

ние интернет-контента (r=0,21; р=0,05); во-
влеченность в роли свидетеля — посещение 
социальных сетей (r=0,19; р=0,05), общение 
в Сети (r=0,2; р=0,05), интернет-покупки 
(r=0,15; р=0,05), потребление интернет-кон-
тента (r=0,2; р=0,05) . Гипотеза о том, что 
между вовлеченностью в кибербуллинг и 
уровнем киберлафинга существует взаимос-
вязь, подтвердилась .

Поставленная цель исследования была 
достигнута: выявлены взаимосвязи кибер-
лафинга и кибербуллинга . Представленная 
работа дополняет существующие данные 
о новых формах девиантного поведения, 
связанного с использованием виртуального 
пространства . В частности, о распространен-
ности киберлафинга и кибербуллинга среди 
российских школьников и студентов .

Основываясь на теории кибербуллинга 
как феномена группового действия и пред-
ставлениях, отраженных в модели использо-
вания социальных сетей СОПД, удалось объ-
яснить обнаруженные связи киберлафинга 
и кибербуллинга . Данные теоретические 
основания указывают на то, что в отношении 
киберлафинга и кибербуллинга, исходным 
стимулом может являться не только чувство 
одиночества/потребность в общении, но и 
скука/поиск развлечений . Этим можно объ-
яснить наличие между ними связи .

Представленное исследование в силу 
использования перекрестных данных исклю-
чает возможность обнаружения причинно-
следственных связей между явлениями . Об 
этом можно судить только исходя из теоре-
тических концепций киберлафинга и кибер-
буллинга, которые имеют свои ограничения, 
в том числе и в методологии исследования . 
Дополнительные ограничения связаны с ис-
пользованием исключительно количествен-
ной стратегии сбора и анализа данных, кото-
рые усугубляются относительно небольшим 
объемом выборки . Чтобы максимально сни-
зить негативные эффекты, мы уделили осо-
бое внимание подбору корректных методов 
обработки данных .

Использование самоотчетных методов, 
особенно в отношении девиантного пове-
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дения, может быть искажено в результате 
действия фактора социальной желатель-
ности, что снижает достоверность текущего 
исследования .

Ограниченным в данном исследовании 
является и набор исследуемых факторов: 
образование, пол и запрет на использование 
смартфонов . В то же время следует понимать, 
что существуют другие потенциально значи-
мые факторы, влияющие на исследуемые 
переменные, например, социально-экономи-
ческий статус, психологическое состояние, 
контроль со стороны родителей и учителей .

Дальнейшие исследования проблемы сле-
дует посвятить изучению других возрастных 

и пространственных (город/село) контекстов 
и с другими показателями структур киберла-
финга и кибербуллинга . В связи с этим будет 
полезно увеличить выборку и географию 
исследования . Ценным будет использова-
ние качественных методов сбора данных об 
изучаемых явлениях с целью более глубоко 
проникновения и понимания природы изуча-
емых явлений . Примером расширения числа 
переменных при организации дальнейших 
исследований может выступать включение в 
исследование поведения преподавателя как 
участника образовательной системы и как 
фактора, оказывающего влияние на поведе-
ние детей на учебных занятиях .
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Материалы статьи посвящены проблеме оценки влияния результатов 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) на последующую академи-
ческую успеваемость студентов в высших учебных заведениях . Авторы 
ставили своей целью провести исследование, чтобы выявить, насколь-
ко суммарный балл ЕГЭ отражает способности студентов к обучению и 
коррелирует с их успехами в университете . Установлено, что существует 
значимая корреляция между результатами ЕГЭ и средним баллом сту-
дентов, а также их дипломными оценками . При этом чем больше раз-
брос баллов ЕГЭ среди поступающих на одну специальность, тем силь-
нее влияние этих баллов на последующую успеваемость . Показано, что 
ЕГЭ, несмотря на критику, остается важным инструментом для оценки 
академических способностей абитуриентов и может быть использован в 
моделях прогнозирования успешности обучения в вузе . Делается вывод 
о том, что включение результатов ЕГЭ в оценку качества образования 
является целесообразным, так как они отражают ключевые способности 
и мотивацию студентов, которые влияют на их успеваемость .

Ключевые слова: ЕГЭ; успеваемость; образовательный процесс; линей-
ная регрессия; когортный анализ; качество образования; моделирование 
успеваемости .
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Введение

С момента внедрения единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) в систему об-
разования России дебаты о его влиянии на 
успеваемость и академическую успешность 
студентов в вузах остаются в центре внима-
ния образовательного сообщества . Отноше-
ние к этому стандартизированному тести-
рованию распадается на противоположные 

точки зрения, в то время как одни видят его 
как объективный инструмент оценки знаний, 
другие выражают опасения относительно 
его воздействия на качество образования и 
процесс формирования знаний у студентов 
[6; 8; 13; 17; 23] .

Большую часть публикаций, посвящен-
ную изучению влияния ЕГЭ на обучение в 
вузе, можно разделить на три группы:
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1 . Выявление регрессоров и влияние 
факторов на подготовку в вузе — на средний 
балл или баллы по отдельным дисциплинам, 
преимущественно по математике [3; 5; 7; 11; 
15; 21],

2 . Прогнозирование успеваемости в вузе 
по результатам ЕГЭ, преимущественно с по-
мощью нейросетевых моделей [2; 12; 18; 19],

3 . Теоретическое осмысление и описание 
психологических факторов влияния ЕГЭ на 
обучение в вузе [1; 9; 10; 20] .

Также стоит отметить альтернативные 
подходы к прогнозированию академических 
достижений, например:

1 . Сравнение прогнозов на основе резуль-
татов вступительных испытаний и на основе 
психологических характеристик подробно рас-
сматривалось в трудах А .Л . Дакворт, В .Г . Еро-
феевой, С .К . Нартовой-Бочавер [4; 25];

2 . Обзор зарубежного опыта оценочных 
испытаний проводился в работах D . Opposs, 
J .A . Baird и др . [29];

3 . В последние годы набирает популяр-
ность использование машинного обучения 
для выявления скрытых закономерностей 
[24; 26; 27; 30; 31] .

Рассмотрим некоторые наиболее близ-
кие к нашему исследования немного деталь-
нее .

В исследовании Н .А . Чернышовой [22] 
рассматриваются данные по 6000 студентов 
за 4 года . Отмечено, что корреляция суммар-
ных баллов ЕГЭ со средним баллом успе-
ваемости студентов достаточно прочная, и 
делается вывод о валидности ЕГЭ для мони-
торинга качества образования выпускников 
школ и для оценки знаний абитуриентов .

О .О . Замков, А .А . Пересецкий [5] приво-
дят подробный анализ зарубежных исследо-
ваний по изучению влияния национальных 
единых школьных экзаменов на обучение в 
вузах . И на основе анализа данных 505 сту-
дентов отмечают, что результаты ЕГЭ явля-
ются адекватным показателем для отбора 
студентов на программу МИЭФ .

Л .Б . Переяславская, В .И . Переяславский 
[11] рассматривают корреляции между ЕГЭ 
по математике и успеваемостью по обще-

образовательным дисциплинам 394 студен-
тов в 2 вузах . В статье выявлено сильное 
изменение успеваемости по сравнению со 
школьной и показано, что оценки по матема-
тике в обоих вузах лучше коррелируют с ЕГЭ 
по русскому, чем с ЕГЭ по математике . Что 
свидетельствует о проблемах со школьным 
образованием по математике в соответству-
ющем регионе .

Е .А . Власова, Н .М . Меженная, В .С . Попов 
[3] также отмечают, что связь между экзаме-
национными оценками и результатами ЕГЭ 
имеет статистическую значимость и явля-
ется более выраженной, чем связь с общей 
суммой баллов за тесты, несмотря на то, что 
у абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ ча-
сто отмечаются поверхностные знания пред-
мета, что мешает им решать задачи базово-
го уровня на вступительном тестировании .

О .В . Польдин [12] на основе данных 157 
студентов изучает зависимость отчисления 
студентов от их баллов ЕГЭ и отмечает, что 
баллы по математике наиболее сильно свя-
заны с отчислением студентов-экономистов .

А .В . Семериков, М .А . Глазырин [19] пред-
лагают прогнозировать успешность завер-
шения обучения студента по результатам его 
баллов ЕГЭ с помощью нейросетевой моде-
ли и показывают ее 65% эффективность на 
основе данных 36830 студентов .

С .В . Русаков, О .Л . Русакова, К .А . Посохина 
[18], изучив данные 274 студентов с помощью 
нейросети, предлагают формировать «пор-
трет» студента, который может быть в группе 
риска на отчисление и низкую успеваемость .

Связь успеваемости и различных факто-
ров показана в статьях [7; 14; 15; 28] .

В нашем исследовании мы проверяли, 
насколько суммарный балл по ЕГЭ отража-
ет индивидуальные способности учеников 
и будущих студентов к обучению, которые 
потом выражаются в результатах их обу-
чения по различным дисциплинам высшей 
школы . Основной вопрос, который требует 
исследования, заключается в том, насколько 
результаты ЕГЭ действительно коррелируют 
с последующими академическими успехами 
студентов в высших учебных заведениях .
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В связи с этим были сформулированы 
следующие гипотезы исследования:

— суммарный балл ЕГЭ коррелирует с 
последующими академическими успехами 
студентов в высших учебных заведениях;

— высокие баллы ЕГЭ свидетельствуют 
о наличии у студента базовых академиче-
ских компетенций и развитых когнитивных 
навыков, необходимых для успешного обу-
чения в университете;

— результаты ЕГЭ обладают прогности-
ческой ценностью для оценки будущих ака-
демических достижений студентов .

В основании таких предположений лежат 
следующие факты:

1) этот экзамен стандартизирован и объ-
ективно измеряет знания и навыки учащихся, 
минимизируя влияние внешних факторов;

2) высокие баллы ЕГЭ свидетельствуют о 
наличии у студента базовых академических 
компетенций и развитых когнитивных навы-
ков, необходимых для успешного обучения в 
университете;

3) предыдущие исследования показы-
вают положительную корреляцию между 
результатами ЕГЭ и академическими дости-
жениями студентов, подтверждая его про-
гностическую ценность .

Организация и методы исследования

В УГТУ с 2006 г . функционирует система 
учета деятельности студентов и преподава-
телей . На основе данных, собранных в систе-
ме ИС УГТУ, в рамках нашего исследования 
мы рассмотрели связь ЕГЭ и академической 
успеваемости: среднего балла, оценок по от-
дельным дисциплинам и за диплом .

Определим ключевые понятия, которые 
необходимы для обоснования схемы иссле-
дования .

1 . Способности . Общие: влияют на успе-
ваемость во всех предметах . Специальные: 
нужны для успеха в конкретном предмете .

2 . Компетенции и результаты обучения . 
Компетенции: знания, умения и навыки для 
выполнения деятельности . Результаты обу-
чения: конкретные знания, умения и навыки, 
которые должны быть достигнуты .

3 . Обучаемость и обученность . Обуча-
емость: способность человека к усвоению 
нового . Обученность: уровень знаний, уме-
ний и навыков, достигнутый в результате 
обучения .

4 . Факторы:
Успеваемость: степень достижения це-

лей обучения .
Мотивация: факторы, побуждающие че-

ловека к деятельности .
Уровень подготовки: владение знаниями, 

умениями и навыками для обучения .
Социально-экономические факторы: 

уровень жизни семьи, образование родите-
лей и т .д .

Спецификация ЕГЭ: определяет содер-
жание, структуру и формат экзамена .

Результаты ЕГЭ должны отражать спо-
собности, компетенции, обучаемость и об-
ученность, а также влияние мотивационно-
волевой сферы, которые сказываются на 
дальнейшей успеваемости студентов .

5 . Методы исследования:
Корреляционный анализ: связь между 

двумя переменными .
Регрессионный анализ: предсказание зна-

чения одной переменной на основе другой .
Экспериментальный метод: причинно-след-

ственная связь между двумя переменными .
6 . Ограничения исследования:
Сложность определения причинно-след-

ственной связи .
Несовершенство методов исследования .
Влияние других факторов .
Анализ проводился на основе базы дан-

ных, содержащей сведения о результатах 
обучения студентов за 13 лет [16] . Рассма-
тривались только данные студентов, имею-
щих и результаты ЕГЭ, и дипломные оценки . 
Оценки студентов были возведены в квадрат 
для усиления отклонений .

 (1)

Где: О — средний балл (квадратичный),
ОЭ — балл за экзамен, без учета за-
четов,
n — количество оценок студента.
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 (2)

Где: ЕГЭ — нормированный балл ЕГЭ,
Е — балл экзамена за ЕГЭ,
n — количество экзаменов ЕГЭ.

На основе дипломных оценок и рас-
считанных средних баллов (1) проведен 
анализ их зависимости от балла ЕГЭ 
(2) на основе модели линейной регрес-
сии (3) .

yi = b0 + b1xi (3)
Где: y — выходные параметры,

x — входные параметры,
b — коэффициенты уравнения ре-
грессии.

Для более детального изучения проведен 
когортный анализ (4) . Для этого весь массив 
данных был разделен на группы специаль-
ностей (5) .

yij = b0i + b1i xij (4)
Где: y — выходные параметры,

x — входные параметры,
b — коэффициенты уравнения ре-
грессии.

В ходе исследования нами рассмотрены 
данные по 45743 студентам, но для итого-
вого рассмотрения выбрано 9520 человек, 
имеющих результаты ЕГЭ, обучавшихся 
очно и успешно защитивших диплом . Среди 
них 3733 девушек и 5785 юношей . Некото-
рые дополнительные сведения приведены в 
табл . 1 .

Исследование проводилось с помощью 
нескольких программных средств: Microsoft 
Excel, Statistica, АСУ ВУЗ и программы 
«Анализ данных», разработанной специ-
ально для целей аналитики студенческой 
активности .

Результаты

Для начала рассмотрим общую картину 
связи различных факторов и успеваемости .

В табл . 2 представлены результаты кор-
реляционного анализа различных факторов 
и успеваемости студентов . Для всех случа-
ев, кроме столбца «Заочники», рассматри-
вались данные по студентам очной формы 
обучения . Также показаны результаты по 
студентам отдельных факультетов: ФЭУ-
иИТ — факультет экономики, управления 
и ИТ, ТФ — технологический факультет, 
НГФ — нефтегазовый факультет, посколь-
ку они достаточно сильно различаются по 
своей специфике . Как можно заметить из 
таблицы, наиболее сильную корреляцию со 
средним баллом среди рассмотренных фак-
торов показывает ЕГЭ .

В табл . 3 приведены аналогичные дан-
ные корреляции ЕГЭ с различными факто-
рами .

Как видно на рис . 1—3, наблюдается су-
щественная корреляция среднего балла сту-
дента и его балла по ЕГЭ при поступлении . 
Корреляция составляет 0,48, при этом 0,24 
среднего балла объясняется вступительным 

Таблица 1
Описательная статистика

Статистика ЕГЭ Средний балл Возраст

Среднее 53,4 15,6 20,8

Стандартная ошибка 0,2 0,0 0,05

Медиана 53,0 15,0 19

Мода 49,0 9,0 18

Стандартное отклонение 9,7 4,2 4,9

Дисперсия выборки 93,3 18,0 24,3

Эксцесс 0,2 –0,7 101

Асимметричность 0,2 0,4 1,88

Интервал 66 16 157
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баллом по ЕГЭ (значимость выше 0,001) . 
Дипломные оценки также коррелируют с 
результатами ЕГЭ, но несколько меньше — 

0,25, здесь вариация ЕГЭ объясняет только 
0,07 вариации баллов за диплом (значи-
мость выше 0,001) .

Таблица 2
Корреляция различных факторов, влияющих на академические результаты 

студентов, и среднего балла за обучение

Параметр Заочники Очники Общежитие Местные ФЭУиИТ ТФ НГФ

Дата рождения 0,002 0,087 0,103 0,070 –0,027 0,097 0,109

Тип гражданства –0,007 –0,044 –0,103 0,011 –0,075 –0,003 –0,065

Общежитие (0-нет, 1-да) –0,029 0,037 –0,035 0,030 0,070

Пол (0-ж, 1-м) –0,281 –0,251 –0,259 –0,254 –0,311 –0,259 –0,236

Работа (0-нет, 1-да) –0,055 0,018 0,008 0,024 0,011 0,038 0,006

Дети (0-нет, 1-да) 0,012 0,022 0,027 0,021 0,033 0,043 0,001

Инвалидность (0-нет, 1-да) 0,008 –0,013 –0,004 –0,016 –0,026 –0,002 –0,012

Возраст –0,140 –0,039 –0,091 –0,035 –0,074 –0,087 0,000

Балл ЕГЭ 0,368 0,481 0,482 0,479 0,525 0,451 0,466

Оценка за диплом 0,376 0,551 0,584 0,528 0,585 0,540 0,531
Примечание: ФЭУиИТ — факультет экономики, управления и ИТ; ТФ — технологический факультет; 
НГФ — нефтегазовый факультет .

Таблица 3
Корреляция балла ЕГЭ и различных факторов, влияющих на академические 

результаты студентов

Параметр Заочники Очники Общежитие Местные ФЭУиИТ ТФ НГФ

Дата рождения 0,276 0,236 0,249 0,221 0,131 0,226 0,272

Тип гражданства 0,011 –0,012 –0,056 0,015 0,012 –0,022 –0,044

Пол –0,070 –0,103 –0,109 –0,107 –0,108 –0,217 –0,026

Работа –0,025 –0,031 –0,014 –0,042 –0,013 –0,043 –0,036

Инвалидность –0,015 –0,006 0,041 –0,016 –0,010 –0,046 0,010

Возраст 0,139 0,045 0,013 0,063 0,044 0,039 0,030

Средний балл 0,368 0,481 0,482 0,479 0,525 0,451 0,466

Диплом 0,184 0,254 0,233 0,273 0,355 0,199 0,201

Иностранный 0,328 0,433 0,453 0,421 0,492 0,418 0,408

ИТ 0,306 0,363 0,361 0,362 0,427 0,272 0,387

Математика 0,281 0,489 0,491 0,486 0,531 0,452 0,503

Практика 0,096 0,269 0,262 0,274 0,345 0,227 0,250

Русский 0,274 0,364 0,392 0,336 0,452 0,389 0,292

Физика 0,149 0,362 0,390 0,339 0,447 0,361 0,361

Физкультура 0,142 0,616 0,504 0,773 0,604 –0,213 0,801

Философия 0,282 0,333 0,341 0,327 0,368 0,289 0,325

Экономика 0,228 0,361 0,330 0,386 0,458 0,331 0,324

Спец . дисциплины 0,305 0,455 0,461 0,449 0,503 0,415 0,437
Примечание: ФЭУиИТ — факультет экономики, управления и ИТ; ТФ — технологический факультет; 
НГФ — нефтегазовый факультет .
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Рис. 1. Зависимость среднего балла от ЕГЭ для всех групп

Рис. 2. Зависимость среднего балла от ЕГЭ для МОН (машины и оборудование нефтегазового 
комплекса — минимальная значимость объясненной вариации)

Рис. 3. Зависимость среднего балла от ЕГЭ для ФК 
(финансы и кредит — максимальная значимость объясненной вариации)
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Как известно, на разные специальности 
разный конкурс и разный диапазон проход-

ного балла . Логично выдвинуть гипотезу о 
том, что чем больше разброс вступительного 

Таблица 4
Обобщенная статистика по результатам ЕГЭ по группам специальностей, 

процент вариации среднего балла и дипломных оценок, объясняемый 
уравнением регрессии от ЕГЭ

Группа специальностей
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Г
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Архитектура 154 56,75 10,27 30 85 0,263*** 0,010

Безопасность технологических процессов 104 51,85 9,32 26 82 0,239*** 0,142*

Бурение нефтяных и газовых скважин 114 50,38 9,00 19 69 0,184*** 0,007

Геология нефти и газа 171 48,99 7,43 24 70 0,165*** 0,089*

Геофизические методы поисков и разведки 106 48,55 8,07 31 74 0,277*** 0,123*

Документоведение и архивоведение 78 55,86 7,12 41 72 0,120*** 0,000

Информатика и вычислительная техника 190 55,14 8,69 39 83 0,139*** 0,236***

Информационные системы и технологии 336 58,24 9,20 35 87 0,268*** 0,033*

Лесоинженерное дело 194 45,15 7,66 23 73 0,119** 0,000

Машины и оборудование нефтяных и 
газовых комплексов

146 49,71 9,11 24 73 0,062* 0,126**

Менеджмент 202 55,02 9,51 37 84 0,397*** 0,330***

Нефтегазовое дело 1 423 57,89 9,02 32 85 0,272*** 0,094***

Прикладная геология 217 48,10 6,82 36 72 0,196*** 0,096***

Проектирование, сооружение и 
эксплуатация нефтепроводов

136 53,82 11,18 23 83 0,455*** 0,446***

Разработка и эксплуатация скважин 130 54,88 9,98 18 80 0,269*** 0,019

Реклама и связи с общественностью 187 56,46 9,16 39 82 0,197*** 0,039

Стандартизация и метрология 118 53,65 7,86 36 79 0,139*** 0,121**

Строительствo 98 47,77 6,52 33 69 0,219*** 0,000

Технологические машины и оборудование 436 49,46 6,50 32 79 0,077** 0,000

Технология геологической разведки 117 51,02 6,50 40 75 0,074** 0,022

Технология лесозаготовительных работ 109 43,70 4,50 32 62 0,078** 0,004

Техносферная безопасность 188 54,80 8,14 33 85 0,314*** 0,109***

Физическая культура 98 47,71 9,78 21 72 0,163*** 0,056

Финансы и кредит 203 53,31 9,13 29 76 0,509*** 0,279***

Экология и природопользование 205 53,95 8,19 36 81 0,266*** 0,045*

Экономикa 93 56,53 8,97 36 72 0,220*** 0,151

Электроэнергетика и электротехника 357 54,47 9,00 32 82 0,233*** 0,022*
Примечание: * — значимость 95%, ** — значимость 99%, *** — значимость 99,9% .
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балла по ЕГЭ, тем выше в дальнейшем вли-
яние этой разницы на успеваемость студен-
тов . Так как при небольшом разбросе в бал-
лах ЕГЭ и разница в успеваемости бывших 
школьников невелика, соответственно, они 
меньше различаются на старте обучения, 
это отличие обусловлено дальнейшим об-
учением в вузе и иными факторами . Чтобы 
проверить эту гипотезу рассмотрим полу-
ченные сведения более подробно — оценим 
регрессию разницы минимального и мак-
симального балла студентов, поступивших 
на разные специальности, на показатель 
R-squared корреляции баллов по ЕГЭ и их 
среднего балла (см . табл . 4) (5) . Как видно 
на рис . 4, эта регрессия достаточно заметна 
и составляет 0,34 для среднего балла и 0,23 
для дипломных оценок .

 (5)

Где: R — средний балл (квадратичный),
r — показатель r-squared корреляции 
ЕГЭ и среднего балла или диплома,
n — количество студентов специаль-
ности,
m — количество специальностей в 
группе специальностей.

Таким образом, можно считать, что диа-
пазон баллов ЕГЭ при поступлении влияет 
на среднюю успеваемость на уровне значи-
мости 0,001 и на результаты защит дипломов 
на уровне значимости 0,011 .

Заключение

По результатам рассмотрения пред-
ставленных данных мы получили значимые 
зависимости как среднего балла, так и ди-
пломных оценок от результатов ЕГЭ . При 
этом чем больше разброс оценок ЕГЭ посту-
пающих студентов, тем точнее они опреде-
ляют успеваемость в дальнейшем обучении . 
Несомненно, кроме баллов ЕГЭ существует 
множество иных факторов, которые могут 
оказывать существенное влияние на каче-
ство образования, тем не менее в среднем 
большая часть рассмотренных факторов 
коррелирует с успеваемостью (как один из 
основных измеримых параметров качества 
образования) существенно ниже, чем спо-
собности и особенности мотивационно-воле-
вой сферы студента, отражаемые баллами 
ЕГЭ . Соответственно, при построении моде-
лей оценки качества образования целесоо-
бразно включать ЕГЭ как дополнительные 
объясняющие переменные .

Рис. 4. Влияние величины среднеквадратического отклонения балла по ЕГЭ на степень корреляции ЕГЭ 
и среднего балла успеваемости студентов
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Представлена авторская концепция потребления просветительского 
контента, которая была реализована в проведенном исследовании, на-
правленном на выявление потребительских предпочтений россиян в от-
ношении просветительских продуктов в эпоху инфотейнмента . Предпо-
лагалось, что существует два сегмента потребителей: ориентированных 
на просвещение (последователи «мистера Фёста») и на развлечение 
(последователи «мистера Секонда») . Для проверки гипотезы был прове-
ден всероссийский онлайн-опрос с использованием онлайн-платформы 
Anketolog (693 респондента, из них 48,3% — мужчины, 51,7% — женщи-
ны, средний возраст опрошенных — 34,49 года, SD=12,83) и авторского 
опросника «Просветительство в эпоху инфотейнмента» . Также были ис-
пользованы следующие методики: опросник Г . Хофстеде, позволяющий 
оценить и выявить различия в ценностях, краткий пятифакторный опрос-
ник личности (Big-Five) и вопрос, оценивающий уровень субъектности 
личности (в соответствии с концепцией И .Н . Емельяновой) . Результаты 
показали, что последователи «мистера Секонда» проявляют низкую от-
крытость новому опыту, высокую тревожность, низкую организованность 
и самодисциплину . Последователи «мистера Фёста», напротив, более 
любознательны, креативны и ответственны . Также выявлены различия 
в ценностях: люди, склонные к развлечению, более индивидуалистичны 
и чувствительны к неопределенности, тогда как приверженцы просве-
щения больше ориентированы на коллективные ценности и менее под-
вержены стрессу . В выделенных группах высокого уровня субъектности 
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личности (с интеллектуально-творческой и прагматической позицией) 
количество респондентов, ориентированных на просвещение (последо-
вателей «мистера Фёста»), преобладает над последователями «мистера 
Секонда» . Напротив, в группе с имитационной позицией (с самым низ-
ким уровнем субъектности) в количественном отношении преобладают 
люди, ориентированные на развлечение . Полученные результаты под-
тверждают гипотезу о существовании двух сегментов потребителей с 
различными личностными и ценностными ориентациями, что может быть 
использовано как для адаптации просветительских программ, так и для 
составления рекомендаций для различных медиа .

Ключевые слова: просветительство; инфотейнмент; потребители про-
светительского контента; ценности потребителей просветительского кон-
тента; Большая пятерка; мистер Фёст; мистер Секонд .

Дополнительные материалы: Данные, использованные в исследовании, доступны в датасе-
те «Анализ просветительских предпочтений “Мистера Фёста” и “Мистера Секонда”», создан-
ном авторами, и размещены по адресу: https://disk .yandex .ru/d/HIje6QjZHyYnYQ

Для цитаты: Максименко А.А., Духанина Л.Н., Забелина Е.В., Бушуева А.М. Стратегии про-
свещения или удовольствия: противостояние в медиапотреблении // Психологическая наука и 
образование . 2025 . Т . 30 . № 1 . С . 171—186 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2025300113
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An original concept of educational content consumption is presented, which 
was implemented in a study aimed at identifying Russian consumers’ prefer-
ences regarding educational products in the era of infotainment . It was as-
sumed that there are two consumer segments: those oriented towards educa-
tion (followers of “Mr . First”) and those oriented towards entertainment (fol-
lowers of “Mr . Second”) . To test this hypothesis, a nationwide online survey 
was conducted using the Anketolog online platform (693 respondents, of whom 
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Актуальность проблемы

В последние десятилетия характер по-
требления информации россиянами значи-
тельно трансформировался [12] . Цифрови-
зация, рост популярности социальных сетей 
и интернет-ресурсов изменили способы по-
лучения знаний [13] . Анализ предпочтений 
россиян в выборе просветительских про-
дуктов [6] помогает адаптировать контент 
под современные потребности и ожидания . 
Культурные и научные учреждения, такие 
как музеи, библиотеки, университеты и об-
разовательные центры, нуждаются в данных 
об установках своей аудитории для того, 
чтобы формировать более привлекатель-

ные и востребованные просветительские 
программы, способствующие повышению 
уровня просвещенности населения [4] . Такие 
программы развивают критическое мышле-
ние аудитории, повышают общий уровень ее 
осведомленности и потребность активного 
участия в общественной жизни .

В эпоху цифровых технологий и социаль-
ных медиа, когда информация становится 
все более доступной и фрагментированной, 
потребители могут выбирать просветитель-
ский контент, соответствующий их интере-
сам и уровню восприятия [5] . В этой ситуации 
необходимо понимание влияния различных 
подходов (просвещение vs развлечение) на 

48 .3% were men and 51 .7% were women, with an average age of 34 .49 years, 
SD = 12 .83), along with the original questionnaire “Enlightenment in the Era 
of Infotainment .” Additionally, the following methods were used: G . Hofstede’s 
questionnaire for assessing value differences, the brief Big-Five personality 
questionnaire, and a question evaluating the level of personal agency (based 
on the concept of I .N . Emelyanova) . The results showed that followers of “Mr . 
Second” exhibit low openness to new experiences, high anxiety, low organiza-
tion, and low self-discipline . In contrast, followers of “Mr . First” are more curious, 
creative, and responsible . Differences in values were also identified: individuals 
inclined towards entertainment tend to be more individualistic and sensitive to 
uncertainty, whereas those committed to education are more oriented towards 
collective values and experience lower stress levels . In the groups with a high 
level of personal agency (those with intellectual-creative and pragmatic posi-
tions), the number of respondents oriented towards education (followers of “Mr . 
First”) exceeds the number of entertainment-oriented individuals . Conversely, 
in the group with an imitative position (the lowest level of personal agency), 
entertainment-oriented individuals predominate in quantitative terms . The find-
ings confirm the hypothesis of two consumer segments with distinct personality 
traits and value orientations, which can be used both for adapting educational 
programs and for providing recommendations to various media outlets .

Keywords: enlightenment; infotainment; consumers of enlightenment con-
tent; the values of consumers of enlightenment content; the Big five; Mr . First; 
Mr . Second .

Supplementary materials: The data used in this study is available in the dataset “Analysis of educa-
tional preferences of “Mr . First” and “Mr . Second”, created by the authors, and posted at: https://disk .
yandex .ru/d/HIje6QjZHyYnYQ

For citation: Maksimenko A .A ., Dukhanina L .N ., Zabelina E .V ., Bushueva A .M . Strategies of En-
lightenment and Pleasure: Competing in Media Consumption . Psikhologicheskaya nauka i obra-
zovanie = Psychological Science and Education, 2025 . Vol . 30, no . 1, pp . 171—186 . DOI: https://doi .
org/10 .17759/pse .2025300113 (In Russ ., abstr . in Engl .) .
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восприятие и усвоение новых знаний . Не-
которые зарубежные исследования показы-
вают, что рекреативный контент может быть 
более интересным, но менее эффективным 
для глубокого усвоения знаний [28] . Другие 
исследователи еще задолго до этого по-
казали, что без развлекательного формата 
аудитория будет игнорировать новостной 
или просветительский контент [21], который 
может казаться сложным или скучным, если 
не будет поддерживаться элементами шоу-
тизации [8] .

Таким образом, исследование различий 
в восприятии и эффективности стратегий 
просвещения и развлечения актуально для 
разработки оптимальных образовательных 
и культурных программ, которые будут учи-
тывать современные тенденции и предпочте-
ния аудитории .

Мистер Фёст и мистер Секонд 
как типичные потребители 

просветительского контента

Заимствованные и вынесенные в заго-
ловок настоящей статьи имена персонажей 
из культового советского фильма «Человек 
с бульвара Капуцинов» (реж . А . Сурикова, 
премьера в СССР в 1987 г .) отражают страте-
гии влияния просветительства на общество . 
Мистер Фёст (букв . «мистер Первый») — 
благородный и идейный кинематографист, 
приехавший в небольшой городок на Диком 
Западе с целью показать местным жителям 
преимущества и красоту окружающего мира 
методами просветительства . Мистер Фёст 
приносит с собой цивилизацию и культуру, 
стремясь исправить нравы жестокого и гру-
бого общества с помощью формата кинема-
тографа . Его миссия — доказать, что про-
светительство может преобразить людей и 
сделать мир лучше . Мистер Секонд — анти-
под мистера Фёста — предлагает гражданам 
фильмы иного характера: пошлые, жесто-
кие, демонстрирующие негативные аспекты 
человеческой природы и способные пробуж-

дать в людях самые низменные инстинкты . 
Таким образом, с помощью этих контрастных 
персонажей подчеркивается важность ответ-
ственности просветителей за тот или иной 
продукт просветительства, который несет в 
себе определенную моральную и этическую 
нагрузку . В нашем исследовании обозначим 
приверженцев одной из указанных стратегий 
потребления просветительских продуктов 
как последователей «мистера Фёста» и «ми-
стера Секонда» соответственно .

Просветительство в эпоху 
инфотейнмента

Инфотейнмент [29] как коммуникацион-
ная медиастратегия, неотъемлемая часть со-
временной медиакультуры [9] и продукт пост-
модернизма [15] представляет собой синтез 
информации и развлечений, позволяющий 
донести до аудитории сложные или серьез-
ные темы в более легкой и привлекательной 
форме . Е .Л . Вартанова под инфотейнментом 
понимает новостной поток, представленный 
в максимально развлекательной форме [1], 
а Б .Н . Лозовский определяет максимально 
емкую дефиницию инфотейнмента как раз-
влечение информированием [11] . Активная 
конкуренция за внимание аудитории в усло-
виях высокой его переключаемости [35] вы-
нуждает многих авторов просветительского 
контента прибегать к развлекательному 
формату коммуникации1 . По меткому за-
мечанию Л .С . Яковлева и Е .В . Потехиной, 
спонтанная активность блогеров и других 
участников сетевых проектов (в том числе 
и просветительских . — Прим. авт.) является 
не аналогом деятельности СМИ, а формой 
самоидентификации [16] . Проведенное в 
2023 году исследование [6] выявило несколь-
ко крупных игроков в плеяде российских 
просветителей . Среди первых пяти россияне 
смогли оценить степень известности (знание 
с подсказкой) просветительских проектов 
телеканала «Культура», Российского обще-
ства «Знание», платформ «Arzamas», «Пост-

1 Только 20% россиян смотрят просветительские программы до конца [6] .
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Наука» и «Кот Шредингера» . При этом го-
товность рекомендовать просветительский 
контент этих проектов не превышает 10% 
(ТК «Культура» — 22,9%) .

Важнейшими предикторами инфотейн-
мента, на наш взгляд, являются: 1) медиа-
конвергенция, представляющая собой сли-
яние различных видов медиа (телевидение, 
интернет, печатные издания), что способ-
ствовало созданию новых форматов контен-
та, где информационные и развлекательные 
элементы тесно переплетаются [24]; 2) тех-
нологический прогресс, подразумевающий 
развитие цифровых технологий, интернета 
и социальных сетей, что позволило созда-
вать интерактивные и визуально привлека-
тельные формы контента, легко восприни-
маемые аудиторией [26; 31]; 3) изменение 
потребностей аудитории, заключающееся в 
том, что современный потребитель контен-
та (особенно молодежь [27]) предпочитает 
получать информацию в удобной и легкой 
для восприятия форме, часто комбинируя 
просмотр новостей с развлечениями [32]; 
4) конкуренция в медиа, которая стимулиру-
ет медиакомпании к созданию уникального 
и привлекающего внимание контента, спо-
собного удержать и расширить аудиторию; 
5) психологические факторы, влияющие на 
выбор информационного контента, вызыва-
ющего эмоциональную реакцию [3] . В связи 
с этим инфотейнмент апеллирует к эмоциям, 
делая информацию более запоминающей-
ся; 6) экономические факторы, связанные с 
тем, что развлекательный контент привле-
кает гораздо больший объем рекламы, что 
делает инфотейнмент финансово выгодным 
для производителей медиаконтента [22; 33]; 
7) современные культурные тренды, такие 
как «культура развлечений» и «запрос на 
доступность», стимулируют развитие инфо-
тейнмента, который становится способом 
массовой коммуникации [30] .

Просветительство в эпоху инфотейнмен-
та представляет собой процесс распростра-
нения знаний и повышения уровня осведом-
ленности аудитории через форматы, сочета-
ющие информационные и развлекательные 

элементы . Этот феномен характеризуется 
следующими ключевыми особенностями:

1 . Просветительский контент в эпоху 
инфотейнмента зачастую выходит за рам-
ки традиционных форматов и адаптируется 
к форматам шоу, подкастов, видеоблогов 
и мемов, что позволяет донести исходный 
материал в привлекательной для массового 
потребителя форме [18; 19] .

2 . Инфотейнмент делает просветитель-
ские идеи доступными для широкой аудито-
рии . Даже сложные концепции могут быть 
представлены простым и увлекательным 
способом, что привлекает людей, которые в 
обычных условиях могли бы не заинтересо-
ваться этими темами [34] .

3 . В эпоху инфотейнмента просвети-
тельский контент часто включает элемен-
ты эмоционального вовлечения, такие как 
драматизация, юмор или личные истории . 
Это помогает глубже погрузить аудиторию 
в тему, делая ее более восприимчивой к ин-
формации [20] .

4 . Современные инфотейнмент-форма-
ты, такие как видеоролики в социальных се-
тях или короткие статьи, требуют представ-
ления информации в сжатой и максимально 
насыщенной форме, что приводит к созда-
нию коротких, емких фраз или идей, которые 
легко запоминаются .

5 . В эпоху инфотейнмента существует 
риск поверхностного восприятия информа-
ции . В попытке сделать контент более при-
влекательным сложные темы могут быть 
упрощены до такой степени, что теряется 
их глубина и значимость . Кроме того, значи-
тельная часть аудитории может не доверять 
научной информации, поданной в формате 
инфотейнмента [25] . Это связано с тем, что 
развлекательные элементы могут восприни-
маться как снижение серьезности или досто-
верности контента . Особенно это актуально 
для тех, кто привык получать информацию 
из традиционных академических или офици-
альных источников, где сведения представ-
лены строго и формально [17] .

6 . Инфотейнмент оказывает сильное вли-
яние на формирование общественного мне-
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ния и восприятие различных тем . Это может 
как способствовать расширению кругозора 
аудитории, так и манипулировать ее воспри-
ятием через упрощение и эмоциональную 
окраску информации .

Таким образом, просветительство в 
эпоху инфотейнмента представляет собой 
сложный и многоуровневый процесс, ко-
торый позволяет распространять знания и 
образовательные идеи среди широкой ау-
дитории, но требует внимательного подхода 
к сохранению качества и достоверности ин-
формации .

Целью настоящего исследования яви-
лось выявление потребительских предпочте-
ний россиян в отношении просветительских 
продуктов в эпоху инфотейнмента .

В ходе анализа источниковой базы и 
результатов ранее проведенных нами ис-
следований [4; 5; 6] было сделано предпо-
ложение о существовании двух сегментов 
потребителей просветительских продуктов 
(с ориентацией на просвещение или раз-
влечение) . В этой связи задачей настоящего 
исследования была верификация гипотезы-
основания о существовании двух сегментов 
потребителей, их портретирование и опи-
сание ценностных ориентаций . В качестве 
гипотез-следствий было сделано предполо-
жение, что выделенные типы потребителей 
имеют разную жизненную позицию, обуслов-
ленную уровнем субъектности, и различные 
ценностные ориентации .

Для реализации поставленной задачи 
был разработан опросник «Просветитель-
ство в эпоху инфотейнмента», состоящий 
из семи утверждений, с которыми опраши-
ваемым необходимо было выразить степень 
согласия по 5-балльной шкале Р . Лайкерта . 
С помощью такого опросника планирова-
лось определить, насколько респонденты 
склонны к просвещению (поиску образова-
тельного, познавательного контента) или же 
к развлечению (поиску контента для отдыха 
и развлечения), то есть насколько опраши-
ваемый предпочтет заниматься самораз-
витием вместо развлекательного хобби . 
Утверждения опросника связывались с кон-

кретными ситуациями и четко указывали на 
выбор между двумя стратегиями (просвеще-
ние или развлечение) . Пример утверждения: 
«В целом я предпочту просмотр телеканала 
“Культура” видеороликам “Камеди клаб”» .

Особенности выборки исследования 
и примененного инструментария

Всероссийский онлайн-опрос был прове-
ден 29 апреля 2024 года посредством серви-
са «Anketolog» и с помощью сбора ответов 
респондентов через сервис Toloka .ai . В ходе 
исследования было опрошено 693 челове-
ка (48,3% — мужчины, 51,7% — женщины), 
средний возраст респондентов — 34,49 года 
(SD=12,83) . Кроме того, учитывались место 
проживания (уровень урбанизации), уро-
вень образования и субъективный уровень 
дохода респондентов . 20,1% респондентов 
проживает в Москве; в Санкт-Петербурге и 
других мегаполисах — 20,6%; в крупных го-
родах численностью менее 1 млн человек — 
31,7% и 27,6% — в районных центрах . Уро-
вень субъективного дохода у 10,4% — очень 
высокий или высокий, у 58,3% — средний, 
23,2% считают свои доходы низкими и 8,1% 
сводят концы с концами .

Инструментарий исследования вклю-
чал в себя авторский 7-пунктный опросник 
«Просветительство в эпоху инфотейнмен-
та», опросник Г . Хофстеде, позволяющий 
оценить и выявить различия в ценностных 
ориентациях респондентов . Также исполь-
зовались краткий пятифакторный опросник 
личности (Big-Five) [21], переведенный и 
адаптированный А .С . Сергеевой, Б .А . Ки-
рилловым и А .Ф . Джумагуловой (2016) [14], 
и вопрос с четырьмя вариантами ответов, 
определяющий уровень субъектности лич-
ности (интеллектуально-творческий, прагма-
тический, созерцательный и имитационный) 
в соответствии с концепцией субъектности 
И .Н . Емельяновой [7] .

В инструментарий был включен социаль-
ный паспорт, характеризующий респондента 
(уровень образования, пол, возраст, уровень 
урбанизации, семейное положение, степень 
религиозности, уровень дохода) .



177

Maksimenko A .A ., Dukhanina L .N ., Zabelina E .V .,  . . . (2025) 
Strategies of Enlightenment and Pleasure . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 171—186 .

Максименко А .А ., Духанина Л .Н ., Забелина Е .В .,  . . . (2025)
Стратегии просвещения или удовольствия . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 171—186 .

Данные обрабатывались при помощи 
программы SPSS 19 .0 . Использованные 
методы анализа данных: частотный анализ, 
анализ средних значений, непараметриче-
ский критерий различий U Манна—Уитни, 
факторный анализ .

Результаты исследования

Эксплораторный факторный анализ по 
методу максимального правдоподобия с 
вращением Варимакс позволил выделить 
два фактора (табл . 1), подтвердивших свою 
состоятельность по результатам конфирма-
торного факторного анализа: CMIN=23,43; 
df=11; p=0,015; GFI=0,991; CFI=0,984; 
RMSEA=0,040, Pclose=0,073 .

На основе представленных в табл . 1 
данных факторного анализа можно сделать 
следующие выводы и интерпретации двух 
выделенных факторов . Высокие нагрузки 
по фактору «Ориентация на развлечение» 
имеют утверждения, связанные с предпо-
чтением развлекательных активностей: «для 
меня культурный отдых — это развлечение, 
а не просвещение» (коэффициент нагрузки: 
0,674); «после работы я чаще предпочитаю 
смотреть развлекательные передачи, не-
жели просветительские» (0,607); «я охотнее 
буду читать подборку анекдотов, нежели со-
веты и лайфхаки ученых» (0,559); «свобод-
ные пару часов лучше посмотреть спортив-

ное соревнование, нежели канал „История/
History“» (0,435) . Этот фактор можно интер-
претировать как склонность к развлекатель-
ным, легким и, возможно, более расслабля-
ющим видам досуга . Респонденты, которые 
получают высокие баллы по утверждениям 
этого фактора, скорее всего, выбирают ак-
тивности, которые позволяют им отвлечься и 
отдохнуть, не задумываясь о получении но-
вых знаний или саморазвитии . Их интересы 
сосредоточены вокруг удовольствий и раз-
влечений, что может отражать потребность 
в отдыхе и снятии стресса .

Высокие нагрузки по фактору «ориен-
тация на просветительство» имеют утверж-
дения, связанные с предпочтением образо-
вательных и познавательных активностей: 
«Я предпочту узнать что-то новое в сфере 
достижений науки, чем смотреть развлека-
тельные шоу» (0,704); «Я охотнее послушаю 
выступление научного журналиста, нежели 
пародиста» (0,635); «В целом я предпочту 
просмотр телеканала „Культура“ видеороли-
кам „Камеди клаб“» (0,585) . Второй фактор 
характеризует склонность к поиску знаний, 
стремлению к самосовершенствованию и 
интересу к познавательным и образователь-
ным материалам . Респонденты с высокими 
баллами по этому фактору скорее выберут 
содержательное времяпрепровождение, 
связанное с изучением новых тем, культур-

Таблица 1
Результаты эксплораторного факторного анализа

Утверждения
Факторы

1 2

2 . Для меня культурный отдых — это развлечение, а не просвещение 0,674

1 . После работы я чаще предпочитаю смотреть развлекательные передачи, нежели 
просветительские

0,607

5 . Я охотнее буду читать подборку анекдотов, нежели советы и лайфхаки ученых 0,559

6 . Свободные пару часов лучше посмотреть спортивное соревнование, нежели канал 
«История/History»

0,435

4 . Я предпочту узнать что-то новое в сфере достижений науки, чем смотреть развлека-
тельные шоу

0,704

7 . Я охотнее послушаю выступление научного журналиста, нежели пародиста 0,635

3 . В целом я предпочту просмотр телеканала «Культура» видеороликам «Камеди клаб» 0,585

Доля объяснимой дисперсии, % 22,26 15,15
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ным развитием и расширением кругозора, 
чем простое развлечение .

Выделенные два фактора отражают две 
противоположные ориентации в выборе до-
суга: развлечение против просвещения . Они 
иллюстрируют, как разные люди могут по-
разному подходить к использованию своего 
свободного времени: одни ищут расслабле-
ние и удовольствие, другие — развитие и 
обучение [10] .

Надежность по внутренней согласован-
ности для субшкал оказалась не очень вы-
сокой, но приемлемой: для шкалы «Ориен-
тация на развлечение» α=0,665, для шкалы 
«Ориентация на просвещение» α=0,673 .

Поскольку исследуемый феномен пред-
полагает дихотомию признака (просвеще-
ние или развлечение), вся выборка была 
разделена на три группы на основе резуль-
татов описательной статистики (среднее, 
стандартное отклонение) . 20,3% респонден-
тов сильно ориентированы на развлечение, 
25% — на просвещение (табл . 2) . Большая 
часть представителей выборки занимают 
промежуточную позицию — выбирают в 
равной степени развлекательный и просве-
тительский контент (инфотейнмент) .

Далее проверялось предположение о 
том, что последователи «мистера Фёста» 
(ориентированные на просвещение) отли-
чаются по личностным характеристикам от 
последователей «мистера Секонда» (ориен-
тированных на развлечение) . С этой целью 
мы сравнивали две «полярные» группы по 
показателям личностных черт (табл . 3) .

По результатам сравнительного анализа 
выявлены различия по таким показателям, 
как открытость опыту, нейротизм и добросо-
вестность . Респонденты, ориентированные 
на развлечения, в меньшей степени прояв-
ляют любопытство, менее склонны к фанта-
зированию и творчеству, круг их интересов 
более узок . Напротив, опрошенные, ориен-
тированные на просветительство, в большей 
степени проявляют нестандартность мыш-
ления, более склонны к творчеству и фан-
тазированию, более любопытны и обладают 
более широким кругом интересов .

Последователи «мистера Секонда» бо-
лее тревожны и склонны к депрессии, более 
враждебны по отношению к другим, более 
застенчивы и не уверены в себе . Это может 
быть объяснено тем, что контент инфотейн-
мента зачастую продуцирует сомнение и 

Таблица 2
Распределение респондентов в выборке по признаку ориентации 

на просвещение — развлечение

Ориентация Частота %

Просвещение 173 25,0

Инфотейнмент 379 54,7

Развлечение 141 20,3

Всего 693 100,0

Таблица 3
Различия личностных черт у людей, ориентированных на развлечение и просвещение

Личностные черты
Средний ранг

U p
Просвещение Развлечение

Экстраверсия/интроверсия 163,34 150,34 11187,0 0,202

Дружелюбие/антагонизм 152,16 164,05 11273,5 0,238

Добросовестность/проблемы 167,50 145,23 10466,5 0,028

Нейротизм/эмоциональная стабильность 146,27 171,28 10253,5 0,014

Открытость/закрытость опыту 173,55 137,81 9420,5 0,000
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несостоятельность научного факта [2] . На-
против, последователи «мистера Фёста» 
менее склонны к проявлению тревожности 
и депрессивности, имеют меньший уровень 
агрессии по отношению к другим, они более 
уверены в себе и менее застенчивы .

Кроме того, опрошенные, ориентирован-
ные на развлечения, менее организованны и 
ответственны, у них слабее выражена само-
дисциплина, они в меньшей степени стре-
мятся к достижениям, менее рассудительны . 
Напротив, респонденты, демонстрирующие 
ориентацию на просвещение, более орга-
низованны, ответственны и дисциплиниро-
ванны, они в большей степени стремятся к 
достижениям, более склонны к рассудитель-
ности и более эффективны .

При этом не было выявлено различий по 
параметрам экстраверсии и дружелюбию . 
Отсутствие различий может быть объяснено 
тем, что оба этих параметра менее связа-
ны с мотивацией и когнитивными стилями, 
определяющими выбор стратегии — просве-
тительства или развлечения . Экстраверсия 
отражает общительность, энергичность и 
стремление к взаимодействию с окружаю-
щими . Как последователи «мистера Фёста», 
так и последователи «мистера Секонда» 
могут быть экстравертами и вести активную 
социальную жизнь, независимо от того, на 
что направлены эти активности — на про-
свещение или на развлечения . Дружелюбие 
характеризует степень доброжелательности, 
сочувствия и склонности к сотрудничеству . 
Независимо от ориентации на просветитель-
ство или развлечения, люди могут быть оди-
наково дружелюбны . Ориентированные на 

развлечения могут проявлять дружелюбие 
через общение в неформальной обстановке, 
участие в коллективных играх и мероприяти-
ях, а также через заботу о других в контек-
сте развлечений . Ориентированные на про-
светительство могут проявлять дружелюбие 
через желание делиться знаниями, помогать 
другим в обучении и поддерживать конструк-
тивные дискуссии . В обоих случаях, незави-
симо от мотивации, люди могут стремиться 
к поддержанию гармоничных отношений и 
проявлению альтруизма .

На следующем этапе анализа получен-
ных результатов проверялось предположе-
ние о том, что ценности у россиян, ориенти-
рованных на просвещение и развлечение, 
отличаются . С этой целью мы сравнивали 
две «полярные» группы по показателям цен-
ностей (табл . 4) .

Результаты сравнительного анализа по-
казывают различия между двумя группами 
по параметрам: индивидуализм, маскулин-
ность и избегание неопределенности . По-
следователи «мистера Секонда» в большей 
степени декларируют ценность личного 
времени, для них более важны комфортные 
условия работы, они более склонны к «аван-
тюризму» . Последователи «мистера Фёста» 
менее склонны к риску, предъявляют мень-
ше требований к условиям работы по уров-
ню комфорта, менее чувствительны к трате 
личного времени . Они, вероятно, больше 
ориентированы на коллективные ценности, 
такие как передача знаний, помощь другим 
и вклад в общественное благо . Это может 
объяснять их меньшую чувствительность к 
трате личного времени, так как они готовы 

Таблица 4
Различия ценностей у людей, ориентированных на развлечение и просвещение

Ценности
Средний ранг

U p
Просвещение Развлечение

Индивидуализм 140,13 178,81 9191,5 0,000

Дистанция власти 161,86 152,16 11443,0 0,220

Маскулинность 175,69 135,18 9049,5 0,000

Избегание неопределенности 187,27 120,98 7047,0 0,000

Долгосрочная ориентация 160,55 153,76 11669,0 0,475
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жертвовать личными интересами ради до-
стижения более высоких целей .

Респонденты, ориентированные на раз-
влечения, в меньшей степени готовы к со-
трудничеству на работе, более пессимистич-
но оценивают возможности продвижения, у 
них в меньшей степени выражено межлич-
ностное доверие и личная ответственность 
за неудачи в жизни . Напротив, опрошенные, 
ориентированные на просвещение, в боль-
шей степени готовы принимать на себя от-
ветственность за неудачи, более склонны 
доверять другим людям и сотрудничать, они 
более оптимистично оценивают возможно-
сти продвижения на работе .

Последователи «мистера Секонда» в 
большей степени испытывают ощущение 
беспокойства (нервозность) на работе, они 
более чувствительны к неопределенности 
в управлении, в большей степени выра-
жают согласие работать строго по прави-
лам . Напротив, последователи «мистера 
Фёста» менее чувствительны к ситуации 
неопределенности, более готовы действо-
вать в ней, в меньшей степени склонны к 
беспокойству на работе, готовы работать в 
ситуации отсутствия четких правил . Таким 
образом, можно сделать осторожное пред-
положение, что поиск развлечений являет-
ся своего рода стратегией совладания со 

стрессом для людей, менее устойчивых и 
более тревожных .

Далее был проведен анализ взаимос-
вязи просветительских ориентаций с раз-
ным уровнем субъектности личности (по 
И .Н . Емельяновой [7]) (табл . 5) .

Результаты показывают наличие связи 
между уровнем субъектности и ориентацией 
на просвещение/развлечение (Хи квадрат 
Пирсона=32,22 при р=0,000) . В группах вы-
сокого уровня субъектности (интеллекту-
ально-творческого и прагматического) ко-
личество респондентов, ориентированных 
на просвещение, преобладает над теми, кто 
ориентирован на развлечение . Напротив, в 
четвертой группе с самым слабым уровнем 
субъектности (имитационным) преобладает 
количество последователей «мистера Се-
конда» по сравнению с последователями 
«мистера Фёста» .

Полученные результаты указывают на 
наличие связи между уровнем субъектности 
(то есть степенью осознанности и активно-
го участия человека в собственной жизни и 
принятии решений) и предпочтением в от-
ношении типов активности — просвещения 
или развлечения . Так, респонденты с более 
высоким уровнем субъектности склонны 
проявлять интерес к активности, направ-
ленной на расширение знаний, развитие 

Таблица 5
Различия в уровне субъектности у людей, ориентированных 

на развлечение и просвещение

Уровни субъектности личности
Развлечение — Просвещение

Всего
просвещение инфотейнмент развлечение

Интеллектуально-твор-
ческий

Количество 56 120 24 200

% 28,0% 60,0% 12,0% 100,0%

Прагматический Количество 73 134 60 267

% 27,3% 50,2% 22,5% 100,0%

Созерцательный Количество 29 88 24 141

% 20,6% 62,4% 17,0% 100,0%

Имитационный Количество 15 37 33 85

% 17,6% 43,5% 38,8% 100,0%

Всего Количество 173 379 141 693

% 25,0% 54,7% 20,3% 100,0%
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мышления и улучшение своих навыков . Это 
объясняется тем, что такие люди, вероятно, 
обладают более выраженной мотивацией к 
саморазвитию и достижению долгосрочных 
целей . Их выбор в пользу просвещения от-
ражает стремление к активному и осознан-
ному управлению своей жизнью . Среди по-
следователей «мистера Секонда» больше 
респондентов с имитационным поведением 
(низким уровнем субъектности), ориенти-
рованных на развлечение, что может сви-
детельствовать о том, что опрошенные с 
более низким уровнем субъектности склон-
ны выбирать виды деятельности, которые 
требуют меньшего вовлечения и осознанно-
сти, возможно, из-за отсутствия мотивации 
к самосовершенствованию или ощущения 
контроля над собственной жизнью . Развле-
чения могут восприниматься ими как способ 
избежать сложностей или стресса, предла-
гая временное облегчение и удовольствие, 
но не способствуя долгосрочному развитию . 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
высокий уровень субъектности связан с бо-
лее осознанным подходом к жизни и пред-
почтением деятельности, направленной на 
самосовершенствование (аудитория «Ми-
стера Фёста»), тогда как низкий уровень 
субъектности коррелирует с предпочтением 
пассивных, развлекательных форм активно-
сти (аудитория «Мистера Секонда») .

Далее группы сравнивались по социаль-
но-демографическим характеристикам: пол, 
возраст, уровень образования, дохода, рели-
гиозности (табл . 6) .

Как видно из табл . 6, среди людей, ори-
ентированных на просвещение, больше лю-

дей старшего возраста, более образованных 
и высоко оценивающих свой уровень дохода 
(на уровне тенденции) . Возможно, просве-
тительские ориентации являются динами-
ческой характеристикой личности, которая 
«наращивается» с жизненным опытом .

Выводы

Проведенное исследование подтвердило 
выдвинутую гипотезу и позволило достичь 
поставленной цели — установить особен-
ности предпочтений россиян в отношении 
просветительских продуктов в условиях ин-
фотейнмента . Решение задач исследования 
позволило определить сегменты аудитории, 
их характеристики и взаимосвязи между 
ориентацией на просвещение или развлече-
ние и ключевыми личностными и ценностны-
ми установками .

Результаты факторного анализа и срав-
нительного анализа личностных черт и цен-
ностей респондентов выявили две четкие 
ориентации: на развлечение и на просве-
щение . Эти ориентации различаются как в 
личностных характеристиках, так и в цен-
ностных установках .

Последователи «мистера Секонда» про-
являют более низкий уровень открытости 
опыту, они менее склонны к творчеству и 
любопытству, что свидетельствует об узком 
круге интересов . Эти респонденты также 
проявляют высокий уровень нейротизма, что 
выражается в тревожности, застенчивости 
и неуверенности в себе . Они менее органи-
зованны и ответственны, обладают слабой 
самодисциплиной и в меньшей степени стре-
мятся к достижениям .

Таблица 6
Различия социально-демографических характеристик у людей, 

ориентированных на развлечение и просвещение

Социально-демографические 
характеристики

Средний ранг
U p

Просвещение Развлечение

Возраст 175,95 134,87 9005,0 0,000

Образование 166,07 146,99 10714,5 0,055

Религиозность 152,96 163,07 11411,0 0,299

Доход 164,99 148,31 10901,0 0,060
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Напротив, последователи «мистера Фё-
ста» демонстрируют высокий уровень откры-
тости опыту, что проявляется в нестандарт-
ном мышлении, склонности к творчеству и 
широкому кругу интересов . Они менее под-
вержены тревожности и депрессивным на-
строениям, более уверены в себе и склонны 
к конструктивному взаимодействию с окру-
жающими . Эти люди также более организо-
ванны, ответственны и дисциплинированны .

Ориентированные на развлечение ре-
спонденты в большей степени ценят индиви-
дуализм и комфорт, проявляют склонность к 
риску и авантюризму, а также испытывают 
большее беспокойство на работе . Они менее 
склонны к сотрудничеству и проявляют мень-
шее доверие к другим людям . В противопо-
ложность им респонденты, ориентированные 
на просвещение, демонстрируют склонность 
к коллективным ценностям, меньше ориен-
тированы на комфортные условия работы и 
менее чувствительны к трате личного вре-
мени . Они более склонны к сотрудничеству, 
более оптимистично оценивают свои карьер-
ные перспективы и демонстрируют высокий 
уровень доверия к окружающим .

Среди последователей «мистера Фёста» 
больше представителей старшего возраста, 
с более высоким уровнем образования и до-
хода . Эти результаты подтверждают, что вы-
бор стратегии досуга тесно связан с уровнем 
развития личности, жизненным опытом и со-
циальным положением .

Таким образом, полученные нами резуль-
таты позволяют сделать вывод о том, что 
выбор между развлечением и просвещени-
ем определяется различиями в личностных 
чертах, ценностных установках и социально-
демографических характеристиках . В част-
ности, последователи «мистера Секонда» 
более склонны к поиску удовольствий и 
снятию стресса через простые и доступные 
формы досуга, в то время как последовате-
ли «мистера Фёста» предпочитают актив-
ности, способствующие их личностному и 
профессиональному развитию .

Помимо сделанных выводов, полученные 
нами данные дают возможность предложить 

ряд рекомендаций для представителей ме-
диа, просветителей и блогеров:

1 . Большинство респондентов находятся 
в промежуточной группе (инфотейнмент), 
предпочитающей баланс между развлече-
нием и образованием, что означает, что про-
светители и представители медиа должны 
развивать гибридные форматы, которые 
эффективно сочетают образовательные 
элементы с развлекательными, чтобы удов-
летворить запросы этой значительной части 
аудитории .

2 . Просветительские программы, ориен-
тированные на последователей «мистера 
Секонда», могут включать элементы, на-
правленные на улучшение эмоционального 
состояния, развитие навыков самоорганиза-
ции и личной ответственности .

3 . Для аудитории старших и более об-
разованных россиян рекомендуется уде-
лять внимание глубине и содержательности 
материалов, а также использовать каналы, 
которые популярны среди этой социально-
демографической группы .

4 . Для повышения уровня субъектности 
аудитории необходимо внедрять элементы 
интерактивности, такие как опросы, вик-
торины, онлайн-дискуссии и задания . Эти 
инструменты помогут аудитории не только 
потреблять контент, но и активно участво-
вать в его создании и обсуждении, что спо-
собствует развитию критического мышления 
и самостоятельности .

5 . Кроме того, необходимо включение в 
развлекательный контент элементов, кото-
рые могут стимулировать осознание личных 
ценностей, целей и возможностей, способ-
ствуют повышению уровня субъектности у 
аудитории . Например, просветительский 
контент может включать сюжеты или при-
меры, демонстрирующие важность личной 
ответственности и саморазвития .

6 . Имплементация элементов геймифи-
кации в просветительские материалы может 
сделать такие продукты более привлека-
тельными для последователей «мистера 
Секонда» . Это может включать в себя систе-
му мотивации, например, перечень наград, 



183

Maksimenko A .A ., Dukhanina L .N ., Zabelina E .V .,  . . . (2025) 
Strategies of Enlightenment and Pleasure . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 171—186 .

Максименко А .А ., Духанина Л .Н ., Забелина Е .В .,  . . . (2025)
Стратегии просвещения или удовольствия . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 171—186 .

уровней, конкурсов и заданий, которые сти-
мулируют на продолжение обучения .

7 . Необходимо включать в просвети-
тельский контент сюжеты, которые будут 
побуждать аудиторию к саморефлексии, а 
также способствовать повышению уровня 
субъектности . Это может быть достижимо 
через задаваемые вопросы, примеры для 
размышления и приглашение к обсуждению 
личного опыта .

Подобные рекомендации, на наш взгляд, 
помогут представителям медиа, просветите-
лям и блогерам более точно настроить свои 
просветительские продукты под потребности 

выделенных нами групп, способствуя как их 
развлекательному, так и образовательному 
вовлечению .

Ограничение и перспективы
исследования
К числу ограничений настоящего ис-

следования следует отнести формат прове-
денного опроса, реализованного среди под-
писчиков сервиса Toloka .ai, пользующихся 
сетью Интернет в качестве небольшого за-
работка . Однако этот факт не следует рас-
сматривать как влияющий на объективность 
и честность ответов респондентов .
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Представлен обзор содержания международной научно-практической 
конференции «Психология XXI века: калейдоскоп открытий», которая со-
стоялась в юбилейный для Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета год празднования 300-летия . Обращается внимание на то, что 
традиционно ежегодные студенческие и молодежные конференции в выс-
ших учебных заведениях включены в процесс подготовки обучающихся с 
целью формирования профессиональных компетенций, гибких навыков 
и карьерного ориентирования будущих специалистов . Авторы отмечают, 
что конференция стала событием для студентов, аспирантов и молодых 
ученых, так как благодаря организаторам было создано пространство 
для передачи знаний и опыта ведущих ученых будущим специалистам и 
обсуждения новых теорий, методов и практик психологического сопрово-
ждения . На площадке факультета психологии СПбГУ выступили с докла-
дами около 400 обучающихся, включая студентов, аспирантов и молодых 
ученых, а суммарное число участников в разнообразных мероприятиях 
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почти достигло рекордных 1000 человек . Это представители разных науч-
ных школ и направлений психологии из Санкт-Петербурга, Москвы, многих 
регионов России и других государств (Республика Беларусь, Казахстан, 
Индия, Китай, Нидерланды) . Кроме классических форматов проведения 
(секции, круглые столы, мастер-классы) в конференции были использова-
ны инновационные подходы: интерактивные сессии, микроформаты, темы 
и секции по интересам, геймификация и обратная связь в реальном време-
ни . Особо отмечается, что работа конференции получила положительный 
отклик и стала стартом для многих новых проектов .

Ключевые слова: конференция; психология XXI века; молодые ученые; 
СПбГУ .
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Traditionally, annual student and youth conferences are included in the pro-
cess of studies at higher education institutions . They are implemented in order 
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Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Психология XXI века» про-
водится факультетом психологии Санкт-
Петербургского государственно универси-
тета (СПбГУ) с 1997 года . Поскольку одной 
из важнейших задач подготовки психологов 
является включение их в профессиональное 
сообщество, развитие исследовательских 
навыков и умений, самостоятельного поиска 
путей решения актуальных психологических 
проблем как в науке, так и в практике, это на-
правление работы для профильного факуль-
тета является одним из приоритетных . Ак-
туальность включения значимых ежегодных 
конференций в процесс подготовки студен-

тов и аспирантов связана с необходимостью 
развития у обучающихся, помимо профес-
сиональных психологических компетенций, 
еще и гибких навыков, а также реализации 
возможности построения индивидуальной 
траектории развития [8] . Наиболее значимой 
компетенцией по мере повышения уровня 
образования является исследовательская . 
Современные исследования в области 
психологии и педагогики эмпирически под-
тверждают ее развитие средствами участия 
студентов в научных конференциях молодых 
ученых, студентов и аспирантов [3; 5; 6] .

Конференция «Психология XXI века» 
ежегодно объединяет участников с целью 
обсуждения активно развивающихся на-

to develop students’ professional competencies and soft skills, as well as to 
provide future specialists with career orientation opportunities . This report is 
devoted to the international scientific and practical conference “Psychology 
of the XXI century: A Kaleidoscope of Discoveries”, which was dedicated to 
the 300th anniversary of Saint Petersburg State University . The conference 
became an event for students, postgraduates, and young researchers, it was 
a space for transferring knowledge and experience from the leading scientists 
to future specialists, and for discussing new theories, methods and practices of 
psychological support . About 400 students, including undergraduates, gradu-
ate students and young scientists, presented their reports at the Faculty of Psy-
chology of Saint Petersburg State University, the total number of participants in 
various events almost reached a record of 1000 people . They were representa-
tives of various scientific schools and areas of psychology from Saint Peters-
burg, Moscow, many other regions of Russia, and other countries (Republic of 
Belarus, Kazakhstan, India, China, The Netherlands) . In addition to the classic 
formats (sections, round tables, master classes), the conference used innova-
tive approaches: interactive sessions, microconferences, topics and sections 
based on interests, gamification, and real-time feedback . This event received a 
positive response and became the start for many new projects .

Keywords: conference; psychology of the XXI century; young scientists; 
SPbU .

Acknowledgements. We would like to express our gratitude to the Student Organizing Commit-
tee, lecturers, volunteers of the Faculty of Psychology, and employees of the Event Management 
Department, Marketing and Media Communication Department of Saint Petersburg State University 
for hosting the conference .

For citation: Medina Brakamonte N .A ., Gofman O .O ., Nedoshivina M .A ., Rystakova P .A . Traditions 
and Innovations at the International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates 
and Young Researchers “Psychology of the XXI Century”: An Event Report . Psikhologicheskaya 
nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2025 . Vol . 30, no . 1, pp . 187—199 . 
DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2025300114 . (In Russ .) .



190

Medina Brakamonte N .A ., Gofman O .O .,  . . . (2025) 
Traditions and Innovations . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 187—199 .

Медина Бракамонте Н .А ., Гофман О .О .,  . . . (2025)
Традиции и инновации . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 187—199 .

правлений в мировой и отечественной 
психологии, а также вопросов об их соот-
ношении с классическими традиционными 
подходами в представлении студентов, аспи-
рантов и молодых специалистов, препода-
вателей; организации и поддержки единого 
информационного пространства в области 
психологии; обмена опытом для реализации 
и последующей организации совместных ис-
следовательских проектов обучающихся и 
молодых ученых разных научных школ Рос-
сии и стран ближнего, дальнего зарубежья и 
ведущими представителями петербургской 
психологической школы; создания условий 
для самоидентификации студентов, аспи-
рантов, молодых ученых и преподавателей 
в рамках представленных на конференции 
научных взглядов и практик .

Конференция является традиционной 
формой обмена опытом между молодыми 
учеными со всей территории России, ближ-
него и дальнего зарубежья . В качестве 
основных форм ее работы представлены 
секционные доклады, круглые столы, лекции 
приглашенных специалистов, мастер-клас-
сы . Самым значимым событием конферен-
ции традиционно является пленарное засе-
дание, которое задает тон всему научному 
мероприятию и знакомит с содержанием 
ключевых аспектов выбранной в данном го-
ду тематики . Приглашенные спикеры — это 
крупные ученые, широко известные на реги-
ональном, федеральном и международном 
уровнях, исследователи в самых актуальных 
направлениях психологии . Ответственным 
мероприятием конференции является и за-
крытие, на котором, помимо подведения 
итогов, участники делятся впечатлениями и 
предложениями по организации конферен-
ции на следующий год .

Кроме классических форматов проведе-
ния (секции, круглые столы, мастер-классы) в 
конференции «Психология XXI века» 2024 года 
были использованы инновационные подходы:

• интерактивные сессии: были ис-
пользованы технологии для создания инте-
рактивных дискуссий, опросов в реальном 
времени и групповых мозговых штурмов 

(в мероприятиях «Молодые специалисты: 
науке нужны новые герои», «Инклюзивное 
общество: ключи к пониманию» и игре-квизе 
«Прокачай в себе психолога»);

• микроформаты: применялись краткие 
и насыщенные форматы мероприятий, ко-
торые удерживают внимание и позволяют 
большему числу спикеров представить свои 
идеи (в мероприятии «Психологическая кли-
ника глазами студента», а также на секциях 
с элементами дискуссии «Психология одино-
чества», «Психология миграции» и «Полити-
ческая психология»);

• темы и секции по интересам: была 
осуществлена организация параллельных 
секций по узким темам, чтобы участники 
могли выбирать наиболее интересующие их 
сферы . Так, например, параллельно были 
представлены секции «Профессиональное 
здоровье и благополучие», «Спортивная 
психология», «Клиническая психодиагности-
ка и психотерапия», «Педагогическая психо-
логия», «Общая и когнитивная психология»;

• геймификация (игрофикация): было 
апробировано включение элементов игры 
в программу конференции, чтобы сделать 
обучение и взаимодействие более увлека-
тельным . Данный формат использовался в 
игре-квизе «Прокачай в себе психолога» и 
публичной дискуссии «Групповая работа и 
психологическое консультирование: что это 
такое и как начинать?»;

• обратная связь в реальном времени: 
были использованы мобильные приложения 
для сбора отзывов и предложений от участ-
ников во время мероприятия «Пространство 
между нами: специфика консультативного 
контакта в начале работы» .

Традиционно для поддержания само-
стоятельности обучающихся студенческому 
совету и студенческому научному обще-
ству факультета психологии под руковод-
ством молодых ученых и преподавателей 
факультета предоставляется возможность 
заниматься организацией конференции . 
Так, студенты создают группу, определяя 
обязанности по сбору заявок, приглашению 
участников, а также участвуют в выработке 
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основной идеи конференции каждого года 
и составлении программы . Инициативность 
студенческого актива поощряется и поддер-
живается руководством факультета . Выбор 
такого подхода неслучаен . Как показывают 
результаты классических исследований, об-
ращение к внутренней мотивации человека 
в целом и студента в частности является эф-
фективным способом стимулирования его 
творческого и инновационного мышления 
[11] . Было также показано, что доверие мо-
жет стать решающей движущей силой, кото-
рая позволяет талантливым инноваторам в 
сфере образования развиваться и созидать 
благодаря своей внутренней мотивации [13] .

На этапе приема заявок на участие в 
конференции проводится работа по рецензи-
рованию поданных участниками тезисов . От-
метим, что организаторы «Психологии XXI ве-
ка» поддерживают культуру сотрудничества, 
предоставляя участникам содержательную 
обратную связь от рецензентов на поданные 
к рассмотрению тезисы и возможности для их 
доработки . Такая работа позволяет формиро-
вать навык научного изложения результатов 
исследования в виде описания его дизайна 
или представления основных результатов, 
учит правильному использованию источни-
ков информации и оформлению . Так, каждый 
подавший заявку на участие в конференции 
получает обратную связь от экспертов по сле-
дующим критериям:

• наличие научной проблемы/гипотезы/
исследовательского вопроса;

• описание методологии исследования, 
которая соответствует поставленной гипотезе;

• обзор существующих исследований и 
ссылки на релевантные источники;

• описание выборки, процедуры иссле-
дования и используемых методов математи-
ческой обработки;

• наличие полученных или прогнозируе-
мых результатов исследования, соответству-
ющих гипотезе;

• научный стиль и последовательность 
изложения;

• оформление списка литературы в со-
ответствии с требованиями ГОСТ .

Проведение секций с выступлениями 
тщательно планируется оргкомитетом, а 
волонтеры-студенты помогают в этом . Ве-
дущими секций являются преподаватели-
эксперты и молодые ученые факультета, 
которые проводят секцию совместно, дают 
развернутую обратную связь по докладу в 
соответствии с утвержденными критерия-
ми оценки работ, а также рекомендации по 
продолжению исследования . Так, критерии 
оценки уже самих докладов экспертами 
включают следующие пункты:

• научная проблема/гипотеза/исследо-
вательский вопрос характеризуются акту-
альностью и перспективностью;

• описание методологии исследования 
и предложенный метод соответствуют по-
ставленной гипотезе;

• прослеживается опора на существую-
щие исследования, теоретические отсылки 
подкреплены ссылками на источники;

• детально представлено описание вы-
борки, процедуры исследования и использу-
емые методы математической обработки;

• описаны полученные или прогнози-
руемые результаты исследования, соответ-
ствующие сформулированной гипотезе, а 
также их научная новизна;

• обозначены направления для даль-
нейшего развития, проведена критическая 
оценка работы и полученных результатов;

• доклад представлен на должном уров-
не (выдержаны научный стиль, четкость и 
ясность изложения, убедительность рассуж-
дений, последовательность в аргументации, 
логика перехода от концепции к выводам, де-
монстрируется оригинальность мышления);

• работа оформлена на должном уровне 
(оценивается наличие и уровень оформле-
ния результатов, наличие и качество презен-
тации) .

Особенно ценным в рамках работы науч-
ных секций представляется тот факт, что не-
редко уже в процессе доклада и его обсуж-
дения с коллегами выступающие студенты 
приходят к новым для себя выводам и под-
мечают тонкие моменты, которые нужно до-
полнительно изучить на следующих этапах 
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работы, проинтерпретировать и осмыслить . 
Эти аспекты, как правило, не были до кон-
ца очевидны авторам исследований ранее, 
но после конструктивной обратной связи и 
плодотворной сессии ответов на вопросы их 
собственная работа может заиграть для них 
новыми яркими красками .

Начиная с 2022 года по каждой секции 
проходит конкурс «Лучшее выступление на 
секции», и участники получают не только 
ценный опыт первых шагов в науку, но и па-
мятные подарки в виде грамоты и книги по 
тематике секции . Также у участников есть 
возможность принять участие в постерной 
секции и стать лучшими в номинации «Луч-
ший постер» . Организаторы ежегодно стара-
ются создавать новые форматы проведения 
общих сквозных мероприятий конференции, 
что является не только интересным, но и по-
четным делом для обучающихся .

Основное событие. 10—12 апреля 
2024 года состоялась Международная на-
учно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Психология 
XXI века: калейдоскоп открытий» . Она прове-
дена в юбилейный для Санкт-Петербургского 
государственного университета год, озна-
менованный празднованием 300-летия, что 
является уникальным и значимым событием 
для всего российского психологического со-
общества в контексте развития и поддержки 
молодых ученых .

На пленарном заседании приветствен-
ное слово было сделано профессорами 
СПбГУ А .В . Шаболтас и С .Н . Костроминой, 
которые выразили надежду на поступатель-
ное движение в профессиональном раз-
витии молодых ученых и скорые научные 
прорывы, которые не заставят себя ждать, 
если заручиться поддержкой действующих 
и активных представителей научных школ и 
направлений психологии . Они выступили с 
совместным докладом о взаимосвязи теории 
и практики как необходимых составляющих 
больших и малых открытий . Особенности 
психотерапии и психологического консуль-
тирования как клинико-психологическое 
вмешательство осветила Г .Л . Исурина, про-

фессор СПбГУ . С докладом о современном 
состоянии психологии в медицине выступи-
ла С .Л . Соловьева, профессор ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный меди-
цинский университет имени И .И . Мечнико-
ва» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации .

Живой интерес со стороны молодых уче-
ных и студенчества, а также насыщенную 
дискуссию вызвали доклады об искусствен-
ном интеллекте в современной школе (от 
сбора рефлексий до цифровых тьюторов) 
А .А . Комиссарова, руководителя центра 
цифровых компетенций «ГК «Самолет»», 
о связи регуляции эмоций с когнитивным 
контролем и эмоциональной дифференци-
рованностью Д .В . Люсина, доцента Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» .

О подходах к социально-психологи-
ческой работе в Казахстане рассказала 
З .М . Садвакасова, исполняющая обязанно-
сти профессора Казахского национального 
университета (КазНУ) им . аль-Фараби в до-
кладе о психологическом сопровождении 
семьи и детей с особыми образовательными 
потребностями . В рамках конференции об-
суждался ряд вопросов в области научного 
и образовательного сотрудничества между 
СПбГУ и КазНУ, в том числе членство в дис-
сертационных советах, совместные научно-
исследовательские проекты, академическая 
мобильность, образовательные программы 
двойного диплома и другие темы . Было от-
мечено, что визит в рамках сотрудничества 
двух университетов состоялся не только в 
год празднования 300-летия СПбГУ, но и 
90-летия КазНУ им . аль-Фараби . Важно от-
метить, что наличие устойчивых связей об-
разовательного учреждения с внешними 
партнерами — это значимая составляющая 
его инновационного потенциала [1] .

Научная программа включала работу по 
19 секциям, и некоторые из них проходили 
несколько дней, в частности секции «Общая 
и когнитивная психология», «Психология лич-
ности», «Педагогическая психология: школа», 
«Клиническая психодиагностика и психотера-
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пия», «Социальная психология», «Психология 
в digital-пространстве» . Подобное решение 
было продиктовано большим числом участ-
ников и повышенным интересом аудитории к 
данным направлениям психологии .

Тематика секций в полном объеме пред-
ставлена в опубликованном сборнике кон-
ференции [9] . Ведущие секций с интересом 
отметили основные обсуждаемые темы . 
Например, в секции «Психология личности» 
основной фокус исследований был направ-
лен на экзистенциальную тревогу и смысл 
жизни, особенности самоидентификации 
личности, рефлексию и самопознание, мо-
раль и этику, а также креативность и эсте-
тическое восприятие .

В секции «Общая и когнитивная психоло-
гия» обсуждались доклады о значении кре-
ативности и инсайтов при решении задач, а 
также вопросы самоотношения, преодоле-
ния кризисных состояний, инновационные 
подходы в психологии (арт-терапия, исполь-
зование мобильных приложений, виртуаль-
ной реальности) .

В секции «Клиническая психодиагностика 
и психотерапия» традиционно были представ-
лены темы психических расстройств (шизоф-
рения, пограничные расстройства личности, 
невротические состояния) и особенностей их 
проявления, различных эмоциональных со-
стояний и их влияния на здоровье .

В секции «Психология болеющего че-
ловека» рассматривались вопросы пси-
хологических особенностей пациентов с 
соматическими заболеваниями (женщин с 
бесплодием неясной этиологии, пациентов 
с сахарным диабетом, воспалительными 
заболеваниями кишечника и т .д .), а также 
перспективы для перемен после выздоров-
ления, активно обсуждались современные 
вызовы в области здоровья и роль психоло-
гов в их преодолении .

В секции «Психическое здоровье и ран-
нее сопровождение детей и родителей» были 
рассмотрены разнообразные аспекты вза-
имодействия родителей и детей с особыми 
потребностями, а также проблемы и эмоцио-
нальные состояния, с которыми сталкиваются 

родители и специалисты в этой области . Об-
суждались как внутренние (психологические 
характеристики, эмоциональное выгорание), 
так и внешние (программы сопровождения, 
организационные аспекты) факторы, влияю-
щие на поддержку семей с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья .

В секции «Психология развития и диф-
ференциальная психология» были представ-
лены исследования влияния различных фак-
торов на развитие личности, в частности, 
особенности отношений в семье и родитель-
ство, психологическая сепарация и взаимо-
действие в семейных отношениях, эмоцио-
нальное развитие и психическое здоровье 
детей и подростков, а также рассмотрены 
аспекты старения . Тема одиночества была 
детально рассмотрена в формате круглого 
стола с элементами дискуссии, где обсуж-
дались вопросы субъективного переживания 
одиночества, способы совладания, а также 
акцентуации характера одинокого челове-
ка . Материалы мероприятия «Психология 
одиночества» представляют возможность 
взглянуть под новыми углами на проблему, 
ее причины и последствия, а также механиз-
мы совладания с одиночеством в различных 
контекстах .

В докладах секции «Психология спорта 
и физической культуры» подчеркивалась 
важность мотивации, психологического со-
стояния и развития навыков спортсменов 
различных возрастных групп и дисциплин, 
таких как оздоровительное плавание, BMX-
racing и бег . Особый интерес у участников 
вызвало обсуждение культуры спортивных 
болельщиков .

Секция «Психология в digital-
пространстве» с каждым годом собирает 
все больше докладчиков, что неслучайно, 
учитывая постоянно растущую актуальность 
этого направления [10] . При этом основной 
фокус докладов направлен на три ключевых 
направления: влияние цифровых технологий 
на психическое здоровье и поведение, во-
просы доверия в цифровом пространстве 
и возможности мобильных технологий для 
различных форм психологического сопрово-
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ждения личности . Тематика исследований в 
секции «Психофизиология» была представ-
лена широким спектром проблем в области 
нейропсихологии, включая эмоциональные 
реакции на утрату, нейропсихологические 
аспекты поведения и когнитивных процес-
сов, влияние стресса на здоровье и восприя-
тие окружающего мира .

Одним из самых популярных научных 
направлений выступила «Социальная психо-
логия» . На конференции этого года в докла-
дах участников были рассмотрены вопросы 
межличностного общения, привязанности, 
поведения в конфликтных ситуациях, влия-
ния социально-демографических факторов 
на психическое здоровье и креативности . 
Кроме того, в рамках секции состоялись от-
дельные тематические дискуссии по темам 
семьи и брака и психологии миграции .

В секции «Юридическая психология и 
отклоняющееся поведение» был представ-
лен спектр тем, начиная от аддиктивных 
состояний, акцентуаций характера и откло-
няющегося поведения до психологического 
благополучия . Молодые исследователи под-
черкивали важность понимания социальных 
и психологических факторов, влияющих на 
уязвимые группы населения, и предложили 
различные подходы к их поддержке и сопро-
вождению .

В секции «Организационная психология 
и менеджмент» обсуждались темы мотива-
ции субъектов труда, особенностей комму-
никации и принятия решений, влияния орга-
низационной среды на личность . Внимание 
многих участников было направлено на из-
учение толерантности к неопределенности 
и имиджа психолога . В секции «Психология 
профессионального здоровья и благопо-
лучия» были представлены исследования, 
которые уточняют факторы, влияющие на 
здоровье работающего человека, а имен-
но — на профилактику синдрома выгорания, 
взаимосвязи стресса на работе и физиче-
ской активности, отношения к здоровью 
и барьеров здорового поведения, а также 
восстановления субъектов труда в нерабо-
чее время . Эти исследования подчеркивают 

важность комплексного подхода к вопросам 
психического здоровья и благополучия ра-
ботников, а также роль различных факторов 
в поддержании их профессиональной актив-
ности и жизненного баланса .

Направление «Психологии образования» 
было представлено сразу несколькими сек-
циями: «Педагогическая психология: школа», 
«Педагогическая психология: среднее про-
фессиональное и высшее образование» . Объ-
единение в тематические разделы позволило 
участникам лучше понять различные аспекты 
педагогической психологии и их влияние на 
образовательный процесс как в вузах, так и 
в школьном обучении . В качестве ключевых 
тематических направлений были выделены 
следующие: психологическое благополучие 
и эмоциональный интеллект студентов, ака-
демическая успеваемость и мотивация, со-
циальная адаптация и психологическая без-
опасность студентов, психологические аспек-
ты образования в школе, развитие навыков и 
готовность к обучению .

Помимо устных очных выступлений в 
рамках конференции проходила постерная 
секция, где лучшие постеры награжда-
ются особым призом конкурсного жюри . 
В 2024 году было представлено 42 постера . 
По результатам голосования экспертов луч-
шими были выбраны следующие работы:

• А .Е . Банникова, Т .В . Шумилов, науч-
ный руководитель А .В . Чистопольская с ра-
ботой «Сравнение феноменологии процесса 
поиска идеи произведений концептуально-
го искусства и решения инсайтных задач» 
(Ярославский государственный университет 
им . П .Г . Демидова, Ярославль, Россия) [2];

• D . Fleming, научный руководитель 
A .L . Sburlea с работой “Vetoing mechanism: 
terminating a planned movement before 
execution” (Гронингенский университет, Гро-
нинген, Нидерланды) [12];

• А .В . Косолапова, научный руководи-
тель Т .В . Шинина с работой «Мотивацион-
ные аспекты девиантного и делинквентного 
поведения на примере Арктики» (Москов-
ский психолого-педагогический университет, 
Москва, Россия) [7] .
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Помимо научной программы и работы сек-
ций состоялись и другие мероприятия . В част-
ности, была проведена презентация книги «Аз-
бука переговоров» С .Д . Гуриевой, профессора 
СПбГУ, привлекшая внимание широкого круга 
читателей [4] . Круглый стол «Молодые специ-
алисты: науке нужны новые герои» прошел 
как теплое знакомство с молодыми учеными, 
ассистентами и аспирантами кафедр факуль-
тета психологии СПбГУ . Круглый стол «Ин-
клюзивное общество: ключи к пониманию», 
на котором ведущие специалисты и ученые в 
области специальной психологии рассказали 
об особенностях работы, практическом опыте 
и новых подходах, связанных с темой инклю-
зивности в отношении детей с вариантами 
дизонтогенеза и их семей, отличился высокой 
популярностью у участников конференции . 
Наконец, мероприятия, ориентированные на 
знакомство и коммуникацию участников кон-
ференции — «Нетворкинг», квест «Психология 
XXI века» и игра-квиз «Прокачай в себе пси-
холога» от Центра современной практической 
психологии «Форсайт», получили высокие 
оценки от аудитории .

Большой интерес вызвала работа кру-
глого стола «Психологическая служба гла-
зами студентов», собравшего как руководи-
телей ведущих психологических служб, так и 
молодых ученых, студентов . На мероприятии 
обсуждались аспекты того, какой, по мнению 
студентов, которые уже имели опыт обраще-
ния за помощью или планируют это сделать, 
должна быть психологическая служба вуза, 
какие специалисты должны там работать, и 
какие возможности эти службы могли бы от-
крыть для молодежи в будущем . Организа-
тором мероприятия выступила Е .В . Зиновье-
ва, руководитель Психологической клиники 
СПбГУ . Среди участников присутствовали 
Е .Ю . Брель, руководитель Федерального 
ресурсного центра психологической службы 
в системе высшего образования Российской 
академии образования, г . Москва, И .В . Ма-
карова, директор Центра психологического 
консультирования Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа 
экономики», Е .В . Шарапановская, дирек-

тор медико-психолого-социального центра 
Санкт-Петербургского национального иссле-
довательского университета информацион-
ных технологий, механики и оптики (ИТМО) .

Санкт-Петербургское психологическое 
общество под своей эгидой провело для 
участников и гостей конференции мастер-
класс «Пространство между нами: спец-
ифика консультативного контакта в начале 
работы», направленный на выстраивание 
работы с клиентом в начале процесса кон-
сультирования, а также публичную дискус-
сию «Групповая работа и психологическое 
консультирование: что это такое, и как на-
чинать?», направленную на исследование 
участниками практической стороны работы 
психолога . Участники этих мероприятий уз-
нали об особенностях каждого вида работы 
психолога, разобрали случаи из практики, 
а также обсудили особенности профессио-
нальной подготовки, возможности и «подво-
дные камни», встречающиеся в начале прак-
тической деятельности специалиста .

В работе конференции на площадке фа-
культета психологии СПбГУ зафиксировано 
рекордное количество участников: их число 
составило более тысячи человек . Это пред-
ставители разных научных школ и направ-
лений психологии из г . Санкт-Петербурга, 
г . Москвы, многих регионов России и других 
стран (Республика Беларусь, Казахстан, Ин-
дия, Китай, Нидерланды), которые выступи-
ли с докладами, посетили секции, приняли 
участие в мероприятиях .

На торжественном закрытии конферен-
ции выступила профессор СПбГУ А .В . Ша-
болтас и поблагодарила всех участников 
конференции за работу . Доцент СПбГУ 
Н .А . Медина Бракамонте, председатель 
учебно-методической комиссии по направ-
лению «Психологические науки» СПбГУ 
сообщила об успешном окончании про-
хождения профессионально-общественной 
аккредитации основной базовой образо-
вательной программы бакалавриата по 
направлению «Психология» и получении 
Санкт-Петербургским университетом Сви-
детельства сроком на пять лет, подчеркнув, 



196

Medina Brakamonte N .A ., Gofman O .O .,  . . . (2025) 
Traditions and Innovations . . .

Psychological Science and Education, 
2025 . 30(1), 187—199 .

Медина Бракамонте Н .А ., Гофман О .О .,  . . . (2025)
Традиции и инновации . . .
Психологическая наука и образование,
2025 . 30(1), 187—199 .

что это первый подобный случай в России . 
Свидетельство выдано в соответствии с ре-
шением Совета по профессиональным ква-
лификациям в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения и 
подтверждено Общероссийской обществен-
ной организацией «Федерация психологов 
образования России» . Эксперты подтверди-
ли, что уровень преподавания в СПбГУ на 
основной образовательной программе бака-
лавриата «Психология» соответствует Про-
фессиональному стандарту «Психолог в со-
циальной сфере», утвержденному Минтруда 
России . Согласно процедуре аккредитации 
предполагалась прямая оценка компетенций 
обучающихся, в которой принимали участие 
студенты бакалавриата выпускного курса . 
Были названы их фамилии и вручены Благо-
дарности от имени факультета психологии .

Результаты и выводы

Впервые в конференции «Психология XXI 
века» приняли участие около тысячи участ-
ников, что указывает на интерес студентов, 
аспирантов и молодых ученых к данному 
мероприятию . Организаторы ежегодно ори-
ентированы, с одной стороны, на сохранение 
традиций отечественной психологической 
школы, с другой стороны, на поиск и созда-
ние нового в условиях изменяющегося мира . 
Участники продемонстрировали хороший 
уровень подготовки, смелость и активность 
как в выборе научных тем исследований, 

так и в коммуникации в культурно-массовых 
мероприятиях конференции . Кроме класси-
ческих форматов проведения (секции, кру-
глые столы, мастер-классы) в конференции 
«Психология XXI века» были использованы 
инновационные подходы: интерактивные 
сессии, микроформаты, темы и секции по 
интересам, геймификация и обратная связь 
в реальном времени . Атмосфера свободно-
го научного поиска и сотрудничества пред-
ставителей разных поколений позволила 
студентам получить не только актуальные 
знания и умения в выбранной профессии, 
но и содействовать формированию высоких 
этических и гуманистических принципов, 
профессиональной сплоченности, личност-
ной ответственности и уверенности в себе .

Необходимо отметить, что конференция 
«Психология XXI века» является не только 
способом подготовки студентов, аспиран-
тов и молодых ученых, заинтересованных 
в освоении базовых знаний, но и готовых к 
самостоятельному развитию в профессио-
нальном сообществе, поиску новых решений 
в проблемных ситуациях . Таким образом, 
развитие профессиональных компетенций 
дополняется и развитием гибких навыков, 
связанных с организацией, коммуникацией, 
работой в команде, создавая продуктивную 
научно-образовательно среду, открывая но-
вые инновационные подходы к проведению 
мероприятий и сотрудничеству в профессио-
нальном сообществе .
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