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Аннотация
Проблема и цель. В настоящее время активно идут реализация программы модернизации инфраструк-

туры в существующих школах и строительство новых школьных зданий1, где при проектировании учитывают-
ся критерии качества физического пространства образовательной среды2. Применяются методы вовлечения                                   
в совместное моделирование дизайн-концепции образовательной среды всех участников образовательного 
процесса, что, в свою очередь, создает условия для изменения устаревших норм и правил в системе образова-
ния [Леван, 2020]. Организовывается обучение по программе «Развитие личностного потенциала», где также 
важное место отводится предметно-пространственному компоненту образовательной среды3, но, по нашему 
мнению, уделяется недостаточное внимание пониманию психолого-педагогических особенностей предметно-
пространственного компонента образовательной среды, которые могут способствовать достижению планируе-
мых результатов обучения4, в том числе развитию субъектной активности современного подростка. 

Система принципов эколого-педагогического проектирования базируется на теории возможностей              
(Гибсон, 1988), согласно которой возможность содержит два взаимосвязанных аспекта – стимулы, поступаю-
щие из среды, и деятельность самой личности, направленная «навстречу» этим стимулам [Ясвин, 2020, с. 78]. 
Это подтверждает актуальность нашего исследования: понять, с помощью каких психолого-педагогических 
особенностей предметно-пространственного компонента образовательной среды мы можем стимулировать 
развитие активности обучающихся. В публикациях [Парфенова, Сафонова, 2021а, с. 494–495; 2022, с. 71–78] 
мы уже рассматривали отдельные компоненты активности, но в развитии личности они проявляются ком-
плексно, и одним из этапов нашего исследования стал корреляционный анализ для установления взаимосвя-
зей между компонентами активности и их показателями. В статье представлены наиболее значимые взаимос-
вязи активности и других психологических характеристик современных подростков.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: деятельностный (В.В. Давыдов,                     
М.М. Махмутов и др.); личностно-деятельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), системный (Б.Ф. Ломов, 
В.А. Ганзен), экологический (Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) подходы, а также теория активности 
личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская), исследования в области 
психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, В.А. Ясвин), концепция психологической безопасности в образо-
вательной среде (И.А. Баева).

В исследовании приняли участие 149 обучающихся 6–8-х классов МБОУ «Средняя школа № 157» г. Красно-
ярска, из них 84 девочки и 65 мальчиков (6-й класс – 29 девочек, 20 мальчиков; 7-й класс – 22 девочки, 25 маль-
чиков; 8-й класс – 33 девочки, 20 мальчиков). В качестве конкретных психодиагностических методик исследова-
ния были использованы: опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой, 
В.Б. Шарая и М.П. Мирошникова (САН), методика исследования локуса контроля Дж. Роттера, тест-опросник «Мо-
тивация успеха и мотивация боязни неудачи» А.А. Реана, методика «Шкалы контроля за действием» Ю. Куля,
опросник «Оценка уровня притязаний» В.К. Гербачевского, методика диагностики компонентов социально                
ориентированной активности Р.М. Шамионовa, методика диагностики компонентов субъектной адаптивности 
«Готовность к действию и оценка реализации действия» Л.М. Колпаковой. В качестве статистического метода был 
применен корреляционный анализ Спирмена. Расчет проводили с помощью статистического пакета SPSS 17.0.
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П
остановка проблемы. Для качественно-
го результата по реализации программы 
модернизации инфраструктуры суще-

ствующих школ и для строительства новых учи-
тываются критерии качества физического про-
странства, применяются принципы соучаствую-
щего проектирования, организовываются допол-
нительные обучения участников образователь-
ного процесса. В психологическом отношении в 
образовании особое внимание уделяется созда-
нию условий для полифункционального разви-
тия познавательной и личностной сфер школь-
ника, в первую очередь способностей к рефлек-
сивному и ответственному поведению, регуля-
ции своей познавательной и социальной актив-
ности5. В ходе исследования мы наблюдали от-
сутствие использования ресурсов предметно-
пространственного компонента школы для само-
реализации подростков, низкий уровень субъ-
ектной активности, что также подтверждают ре-
зультаты эмпирического исследования.

Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составили: деятельностный (В.В. Давы-
дов, М.М. Махмутов и др.); личностно-дея-
тельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), сис-
темный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологический

(Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) 
подходы, а также теория активности личности                 
(С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, 
К.А. Абульханова-Славская), исследования в об-
ласти психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, 
В.А. Ясвин), концепция психологической безопас-
ности в образовательной среде (И.А. Баева).

В исследовании приняли участие 149 обуча-
ющихся 6–8-х классов МБОУ «Средняя школа № 
157» г. Красноярска, из них 84 девочки и 65 маль-
чиков (6-й класс – 29 девочек, 20 мальчиков; 7-й 
класс – 22 девочки, 25 мальчиков; 8-й класс –
33 девочки, 20 мальчиков). В качестве конкрет-
ных психодиагностических методик исследо-
вания были использованы: опросник «Само-
чувствие. Активность. Настроение» В.А. Доски-
на, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарая и М.П. Ми-
рошникова (САН), методика исследования ло-
куса контроля Дж. Роттера, тест-опросник «Мо-
тивация успеха и мотивация боязни неудачи»                  
А.А. Реана, методика «Шкалы контроля за дей-
ствием» Ю. Куля, опросник «Оценка уровня при-
тязаний» В.К. Гербачевского, методика диагно-
стики компонентов социально ориентирован-
ной активности Р.М. Шамионовa, методика ди-
агностики компонентов субъектной адаптивно-
сти «Готовность к действию и оценка реализа-
ции действия» Л.М. Колпаковой. В качестве ста-
тистического метода был применен корреляци-
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Результаты. Корреляционный анализ показал, что шестиклассникам важно вписать себя в социум, най-
ти баланс между своими желаниями и внешними требованиями, добиться принятия со стороны окружаю-
щих. У семиклассников появляется больше взаимосвязей активности с ориентацией на успех и с оценкой сво-
его потенциала. Для них важно сориентироваться, в какую активность включиться, чтобы сохранить представ-
ление о себе. Восьмиклассникам для проявления активности важно иметь сформированную уверенность в 
себе, так как наступает период совершения первого самостоятельного выбора, который имеет явные послед-
ствия в будущем при выборе области профессиональных интересов.

Заключение. Полученные данные лягут в основу модели психолого-педагогических особенностей 
предметно-пространственного компонента образовательной среды, способствующего развитию субъектной 
активности обучающихся.

Ключевые слова: развитие активности обучающегося, субъектная активность, предметно-
пространственный компонент образовательной среды, психолого-педагогические особенности компо-
нентов образовательной среды.
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онный анализ Спирмена. Расчет проводили с по-
мощью статистического пакета SPSS 17.0.

Обзор научной литературы. Анализ теоре-
тических основ исследования феномена актив-
ности обучающихся, в котором связаны физио-
логические, психологические, социальные про-
явления подростков, был описан нами ранее 
[Парфенова, Сафонова, 2021б]. Одним из важ-
нейших признаков в психолого-педагогическом 
понимании активности является преобразо-
вательность, где переплетаются преобразо-
вания человеком действительности и самого 
себя [Дмитриева, 2014, с. 30]. Фактором, кото-
рый может определять и развивать активность 
личности обучающихся, на наш взгляд, может 
выступать предметно-пространственный ком-
понент образовательной среды. Мы выдели-
ли несколько психолого-педагогических осо-
бенностей предметно-пространственного ком-
понента с учетом различного возраста обучаю-
щихся, что также важно учитывать при проек-
тировании дизайна среды. На основе выявлен-
ной потребности преобразования окружаю-
щей среды в определенном возрасте мы ввели 
в формирующий эксперимент технологию со-
участвующего проектирования, в процессе ко-
торого учли запросы обучающихся [Парфенова, 
2022, с. 217]. Такой подход согласуется с иде-
ей «со-бытийной общности», отражающей пси-
хологическое качество образовательной сре-
ды6. Наблюдение показывает, что в процес-
се совместного преобразования предметно-
пространственного компонента образователь-
ной среды у подростков развивается социаль-
ная активность. А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. 
Розум отмечают: «Процесс социального науче-
ния идет в двух направлениях: приобретение 
социального опыта в процессе непосредствен-
ного взаимодействия или за счет наблюдения 
особенностей социального взаимодействия 
других» [Акбаева, Койчуева, 2020]. Такие ка-
чества, как умение понять чужую точку зрения 
и терпимость к мнениям других, искренность, 

честность и общая культура, могут оказаться не-
заменимыми при стремлении к успешному за-
вершению намеченных целей (как групповых, 
так и личных) [Быкова, Ганзий, 2021, с. 167]. 
Эмоционально насыщенная образовательная 
среда, дающая возможность ощутить в ней со-
переживание и поддержку, обеспечивает пси-
хологическую комфортность всех участников 
образовательного процесса7.

Метод свободных ассоциаций, реализован-
ный в ходе констатирующего эксперимента, по-
казал, что потребность в комфортном простран-
стве у обучающихся и родителей стоит на пер-
вом месте. В ходе наблюдения за реализаци-
ей формирующего эксперимента выявлено, что 
взаимодействие всех субъектов образователь-
ного процесса получается выстроить за счет ви-
зуализации индивидуальных и групповых идей 
или целей, планов и т.д. [Парфенова, Сафоно-
ва, 2021а]. В комфортной образовательной сре-
де учащиеся характеризуются большей осмыс-
ленностью жизненной перспективы, целе-
устремленностью, интернальностью и субъек-
тностью, они верят в свои силы и возможности. 
У них выражены толерантные установки в отно-
шении других людей, коммуникативная пара-
дигма предполагает направленность на диало-
гическое взаимодействие. Развиты познаватель-
ная активность, желание решать сложные зада-
чи нестандартными способами. Они часто ис-
пользуют такие копинг-стратегии, как поиск со-
циальной поддержки и принятие ответственно-
сти. Значит, комфортная среда создает большие 
предпосылки в развитии и активнее раскрывает 
личностный потенциал учащихся8.

В нашем исследовании развития субъ-
ектной активности обучающегося посред-
ством психолого-педагогических особенно-
стей предметно-пространственного компонен-
та образовательной среды мы выделили че-
тыре компонента активности. Содержательно-
когнитивный компонент выражен в локусе кон-
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троля и осознании ответственности за свою де-
ятельность. В подростковом возрасте формиру-
ются умение предвидеть результаты будущих 
действий и стремление активно участвовать в 
преобразовании окружающего мира. Появляет-
ся дополнительный внутренний механизм кон-
троля, личность в своем развитии должна про-
делать путь от простого исполнителя к активно-
му субъекту [Муздыбаев, 2010]. Экстратенсив-
ная мотивация и экстернальный локус контро-
ля делают человека зависимым от других лю-
дей, обстоятельств. Пессимистический прогноз 
разрушает смысл предпринимаемых действий, 
что ослабляет силу мотивов, затрудняет про-
цесс принятия решений и влечет за собой от-
каз от намерения и исполнения действия [Вол-
кова, 2020]. Деятельно-мотивационный компо-
нент представлен ориентацией на успех/избега-
ние неудач. К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский в 
своих трудах говорят о необходимости обеспе-
чения детям успеха в учебной деятельности, ко-
торый позволит пробудить в ребенке гордость, 
самоуважение и ответственность за свои до-
стижения. А.С. Белкин также говорил о том, что 
перспективное будущее напрямую зависит от 
веры обучающегося в собственные силы [Бажук, 
Пузеп, 2020]. Оценочно-поведенческий компо-
нент проявляется в стратегии поведения в си-
туации жизнедеятельности, требующей приня-
тия решения. Механизм саморегуляции спосо-
бен обеспечить функционирование личности 
на основе ведущего мотивационного, или воле-
вого, или сознательного и т.д. уровня, который 
не является постоянно ведущим, а избирается 
субъектом как опорный в разных условиях дея-
тельности, общения и т.д. [Психология индиви-
дуальности, 2009]. Личностно-результативный 
компонент выражается в выборе успешного/не-
успешного способа деятельности. Успешность 
непосредственно связана с активностью. Теплов 
определил способности как психические свой-
ства, обеспечивающие успешность деятельно-
сти, и прежде всего ее социально оцениваемый 
результат [Психология индивидуальности, 2009]. 
Поэтому для подростков так важно подтверж-
дать собственные способности. Интерсубъект-

ный подход предполагает, что приоритет выбо-
ра направления сотрудничества, целей и спосо-
бов действия, оценки предоставляется ребен-
ку, когда мотив несоответствия результатов вы-
полнения задания ожиданиям взрослого и про-
граммным требованиям не является непреодо-
лимым препятствием для свободы безопасных 
действий ребенка. Реальный проектный ресурс 
личной и интегрированной деятельности ребен-
ка должен приносить ему убедительные резуль-
таты, ответственно признанные окружающими 
[Рыбакова и др., 2021].

Стоит также отметить, что в подростковом 
возрасте выделяется большой кризис – это пе-
рестройка отношений ребенка с миром. Он про-
является в ситуации, когда требуется новая жиз-
ненная позиция, а новые мотивы и потребности 
еще не сформировались. Малый кризис – пере-
стройка отношений с самим собой, то есть под-
готовка, рождение и развитие индивидуального 
сознания [Петрова, Семенова, Манукян, 2021].         
В своих исследованиях И.А. Донцов, А.Г. Кова-
лев, А.И. Кочетов, Д.В. Колесов, И.Ф. Мягков и 
другие отмечают, что средний школьный воз-
раст является тем периодом, когда ведется ак-
тивная работа над собой, это возраст не только 
становления самостоятельности, но и потребно-
сти в самоопределении и самоутверждении. 

В подростковом возрасте происходит корен-
ная перестройка структуры волевой активности. 
Механизмы волевой активности у подростков 
еще сформированы в недостаточной мере, что 
затрудняет их саморегуляцию на эмоционально-
волевом уровне. Социальные мотивы обеспечи-
вают основу коллективизма в целом, ответствен-
ность за коллектив и общее дело, но бывает и 
так, что социальные мотивы приобретают дру-
гую направленность, желание добиться успеха 
и авторитета среди товарищей. Ряд отечествен-
ных и зарубежных исследователей в области 
психологии и педагогики анализируют особен-
ности формирования внутренней мотивации. 
Мотив – это инспиратор активности, а цель –
это объект устремлений субъекта, выполняю-
щего эту деятельность. Часто стимулом для уча-
щегося становятся наказания за неудачи в учеб-
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ном процессе. Наказания оказывают стимулиру-
ющую роль и активизируют мотивы учебной де-
ятельности [Петрова, Семенова, Манукян, 2021]. 
Исследования также показывают, что для школь-
ников из цифровой образовательной среды ве-
дущими мотивами обучения являются соци-
альное одобрение и боязнь наказания. Школь-
ники из традиционной образовательной сре-
ды в учебной деятельности более тревожны и               
эмоциональны [Гут и др.,2021].

Результаты исследования. Анализ корре-
ляционных связей показал, что во взаимосвязях 
показателя активности с другими психологиче-
скими характеристиками существует возрастная 
динамика. В возрастной психологии чаще все-
го мы можем рассматривать особенности в раз-
витии обучающихся младшего школьного, под-
росткового, юношеского возраста. Подростко-
вый возраст – период кризиса осознания «Кто 
Я?», переоценки собственных способностей. Мы 
смогли проследить различия внутри подростко-
вого возраста от 12 к 14 годам (6–8-й классы). 
Для нас интересны взаимосвязи таких харак-
теристик, которые показывают внешние и вну-
тренние условия для проявления активности. 
Общий корреляционный анализ позволяет вы-
делить четыре группы связей показателя актив-
ности с другими показателями, которые отража-
ются во внутренних, внешних условиях активно-
сти во взаимосвязи с содержательным компо-
нентом образовательной среды, социальным 
компонентом и психофизиологической безопас-
ностью в образовательной среде (рис. 1).

Внутренними условиями для развития и/или 
проявления активности подростков являются мо-
тивационное ядро структуры личности: внутрен-
ний мотив (r=-0,280, p=0,01), познавательный мо-
тив (r=-0,361, p=0,01), мотив самоуважения (r=-
0,200, r=0,05), достижение трудовых целей: оцен-
ка своего потенциала (-0,440, p=0,01) и уровня до-
стигнутых результатов (r=-0,377, p=0,01).

Важны также прогнозная оценка деятельно-
сти субъекта: намеченный уровень мобилиза-
ции усилий (r=-0,413, p=0,01), ожидаемый уро-
вень результатов (r=-0,377, p=0,01), отражение 
причинных факторов соответствующей деятель-

ности: закономерность результатов (r=-0,351, 
p=0,01) и инициативность (r=-0,212, p=0,01).

Внешняя целенаправленная активность за-
дается показателями, которые можно опреде-
лить как содержательный компонент образова-
тельной среды. Активность у подростков выше 
тогда, когда они имеют ориентацию на успех  
(r=0,391, p=0,01), для них важны результаты дея-
тельности (r=0,349, p=0,01), их не пугают сложные 
задания (r=0,171, p=0,05), если отсутствует боязнь 
ошибки, то отсутствует мотив избегания неуда-
чи (r=0,164, p=0,05), умеют планировать (r=0,219, 
p=0,01) и контролировать действия при неуда-
че (r=0,205, p=0,05), могут реализовывать заду-
манное (r=0,229, p=0,01). Такие подростки имеют        
интернальный локус контроля (r=0,212, p=0,01). 
Активность также проявляется, когда есть вну-
тренний смысл задачи, важность и некий вызов в 
реализации задуманного, нет страха, что может с 
первого раза не получиться. Для того чтобы такая 
активность сложилась, педагогу важно организо-
вывать деятельность с информированием обуча-
ющихся о том, как спланировать, проконтролиро-
вать свои действия, ориентировать на формиро-
вание объективного осознания неудачи, чтобы не 
возникал мотив избегания неудачи. Важны усло-
вия, в которых у подростков есть возможность 
проследить и отрефлексировать полученный ре-
зультат при реализации любой деятельности, и 
их можно как раз реализовать за счет предметно-
пространственного компонента образователь-
ной среды, включающего визуализацию про-
цесса деятельности и достижений обучающихся                          
[Парфенова, Сафонова, 2021а,б].

Психофизиологическая безопасность сре-
ды выражается в хорошем настроении (r=0,629, 
p=0,01) и самочувствии (r=0,691, p=0,01) под-
ростков, здесь мы говорим о применении здо-
ровьесберегающих технологий, способствую-
щих развитию активности обучающихся, а также 
экосоциологического подхода, учитывающего 
особенности места жизнедеятельности обучаю-
щихся. Все явления природного характера име-
ют существенное влияние на самочувствие че-
ловека, его удовлетворенность жизнью в целом 
[Замалетдинова, 2009].
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Условные обозначения

Рис. 1. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Общая выборка, 6–8-е классы

Fig. 1. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
General sample, 6th– 8th grades
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Социальный компонент образователь-
ной среды выражается в понимании подрост-
ком того, как можно соединить интересы свои 
и окружающей среды и сделать это приемле-
мым способом. Развитие личной идентично-
сти возможно тогда, когда сформирован когни-
тивный компонент (r=0,243, p=0,01), выражен-
ный в способности строить планы на будущее, 
анализировать прошлое. Становится важным 
представление подростков о себе, которое 
формируется на основе внешней информации 
и внутренних выводов, проверяется во взаимо-
действии с другими. При условии позитивной 
или отрицательной внешней реакции внутрен-
нее восприятие ситуации фокусирует внима-
ние подростка на себе, что может становится 
элементом самопонимания. Эмоционально-
статусный компонент (r=0,242, p=0,01) стано-
вится важной составляющей для проявления 
активности. Основными новообразованиями 
в подростковом возрасте являются сознатель-
ная регуляция своих поступков, умение учиты-
вать чувства, интересы других людей и ориен-
тироваться на них в своем поведении (r=0,210, 
p=0,01) [Астахова, Буслаева, 2015]. Как только 
у подростка меняется ведущая деятельность, 
мотивация (r=0,303, p=0,01) больше проявляет-
ся через общение, появляется аффилиативная 
потребность, важность дружелюбной среды, 
осознания того, что проявленная активность 
при взаимодействии с другими людьми пони-
мается и принимается без осуждения. Перед 
образовательной средой стоит задача форми-
рования социально активной позиции у под-
ростков, которая требует социально ориенти-
рованной (r=0,281, p=0,01) и автономно ориен-
тированной направленности (r=0,175, p=0,05) 
подростка.

Рассмотрим структуры взаимосвязей пока-
зателя активности с другими показателями по 
каждому возрасту в отдельности. Для разви-
тия субъектной активности у шестиклассников            
(рис. 2) важно формировать представление о 
личностной значимости результата деятельно-
сти (r=0,403, p=0,01), раскрывая суть индивиду-
ального понимания и отношения к результату 

каждого обучающегося в классе, создавая усло-
вия значимости индивидуального (своего, дру-
гого) и коллективного результата. 

Отрицательная связь с закономерностью 
результата (r=-0,403, p=0,01), внутренним моти-
вом (r=-0,579, p=0,01) и оценкой своего потен-
циала (r=-0,536, p=0,01) говорит о потребности 
учитывать разное восприятие и контекст ситу-
ации в среде, где в случае положительного ре-
зультата шестиклассник может расслабиться 
при избыточной уверенности в себе, а при от-
рицательных результатах активность падает от 
неуверенности себе.

Для развития активности также важно фор-
мировать мотивацию на успех (r=0,405, p=0,01), 
учеными в последние годы отмечаются частое 
пребывание обучающихся в «ситуации неуспеш-
ности», доминирование в учебной и учебно-
профессиональной деятельности мотивации из-
бегания неудачи [Бажук, Пузеп, 2020]. Стоит от-
метить отрицательную связь мотивации с воле-
вым усилием, что выражается в мотивации из-
бегания неудачи.

В данном возрасте также важно развивать 
субъектную адаптивность к способности совер-
шать действия с учетом требований образова-
тельной среды, позволяя применять стратегии, 
адекватные внутренним потребностям. Можно 
предположить, что при переходе из начальной 
школы в среднюю фокус внимания был направ-
лен на восприятие нового образа жизнедея-
тельности в школе, границы которой резко рас-
ширяются, островком стабильности становится 
привычное место, где не произошло таких изме-
нений. Таким местом может стать среда допол-
нительного образования, телефон с доступом в 
Интернет, двор или дом. В 6-м классе внимание 
начинает смещаться на осознание себя, своего 
поведения, реакцию окружающих. Отрицатель-
ная связь активности с познавательным моти-
вом (r=-0,444, p=0,01) подтверждает интерес 
к общению, происходит смена ведущего вида 
деятельности, что отрицательно сказывается на 
предметных результатах и мобилизации уси-
лий. При комфортно организованных социаль-
но ориентированных условиях автономия под-
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Условные обозначения

Рис. 2. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Общая активность, 6-й класс

Fig. 2. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
General activity, 6th grade

ростка имеет место для выражения своей воли 
во взаимодействии. Так можно создать атмос-
феру в классе, где не будет потребности в из-
лишней мобилизации усилий (r=-0,460, p=0,01), 
что способствует развитию активности и моти-
вации на успех и осознанию собственной ответ-
ственности его достижения. Д. Мак-Клелланд 
выделяет основные характеристики людей, 
для которых характерно выраженное стремле-
ние к достижению успеха: интернальный локус 
контроля; склонность к заранее просчитанно-
му риску; постановка реальных и достижимых 
целей; потребность в признании своих заслуг                           
[Бажук, Пузеп, 2020]. 

Так, для создания благоприятных условий 
развития эмоционально-статусного (r=0,306, 
p=0,05), мотивационного компонентов (r=0,362, 
p=0,05), важно, чтобы среда была понимающей, 
подсказывала, как себя вести, какие способы 
действия приемлемы, как действовать и что до-
пущенные ошибки воспринимаются как возмож-
ность пробы, эксперимента. При обучении в такой 
среде у шестиклассников хорошее самочувствие 
(r=0,642, p=0,01), при условии, что происходит 
реализация задуманной деятельности (r=0,296, 
p=0,05). Также стоит отметить положительную 
связь самочувствия с когнитивной основой со-
циальной активности, которая способствует
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развитию предвидения, предвосхищения ре-
зультатов коммуникации с другими в единстве 
с четкой идентификацией и осознанной уста-
новкой на взаимодействие с другими. Отметим, 
что хорошее настроение (r=0,513, p=0,01) име-
ет положительную связь с планированием и от-
рицательную с оценкой уровня достигнутых ре-
зультатов (r=-0,530, p=0,01), инициативностью 
(r=-0,322, p=0,05). Находясь в хорошем настрое-
нии, шестиклассники лучше планируют деятель-
ность, но при этом не проявляют инициативу, 
возможно, вынужденно включаясь в то, что не 
интересно, не понятно, но требуется социокуль-
турными правилами образовательный среды. 
Это подтверждает наличие внешних искусствен-
но созданных достигнутых результатов, понижа-
ет уровень поведенческого компонента актив-
ности (r=0,452, p=0,01).

Важным условием с точки зрения предметно-
пространственного компонента является смыс-
ловое, содержательное качество образователь-
ной среды, выраженное графическими средства-
ми визуализации, помогающими организации 
деятельности для планирования, где отражены 
также примеры возможных результатов либо ве-
роятность фиксации собственных. В этих целях 

возможно применение различных форм, учиты-
вающих потребности участников образователь-
ного процесса, например «Правила класса» или 
школы на доступном визуальном графическом 
коде, которые будут способствовать ориентации 
в образовательной среде при взаимодействии 
как с ровесниками, так и со взрослыми. Важно, 
чтобы была возможность совместной с учите-
лем рефлексии, позволяющей осмыслить, что не 
получилось, где была допущена ошибка, и соз-
дать новый план действий. Пространство долж-
но ориентировать подростка в существующих ви-
дах деятельности с понятными правилами, в ко-
торых он может себя проверить.

Стоит отметить, что у подростка ведущая 
деятельность – это общение, задача развития – 
утвердиться в социальной среде. Поэтому если 
подросток успешен в общении, получает приня-
тие и поддержку от социума, то увеличивается 
его активность. Согласно теории А. Маслоу, при 
условии удовлетворения базовых потребностей 
появляется стремление к реализации потребно-
стей более высокого уровня.

Мотивационный компонент в данной струк-
туре напрямую взаимосвязан только с настрое-
нием и самочувствием, что подтверждает зави-

Рис. 3. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Внешняя активность, 6-й класс

Fig. 3. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. External activity, 6th grade
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симость активности шестиклассника от внешне-
го принятия социумом, как ровесниками, так и 
взрослыми, в том числе учителями. Из наших на-
блюдений стоит отметить, что отношение с учи-
телем имеет прямую взаимосвязь с отношением 
к пространству класса, а как следствие, от боль-
шого количества несложившихся контактов во 
взаимодействии с педагогами формируется же-
лание не посещать школу в целом. С учетом раз-
вивающейся тенденции расшколивания стоит 

обратить внимание в этом возрасте на непред-
метные интересы, через которые можно найти 
средства для проявления потенциала подростка, 
и за счет расширения школьных границ создать 
условия для новых взаимоотношений, которые 
могут сформироваться, например, со школьни-
ками из соседнего класса.

В данной структуре внутренней активности 
инициатива положительно связана только с на-
строением. Далее фиксируются отрицательные 

Рис. 4. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Внутренняя активность, 6-й класс

Fig. 4. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
Internal activity, 6th grade

взаимосвязи. Если ожидаемый уровень резуль-
тата или намеченный уровень мобилизации уси-
лий высоки, то настроение, самочувствие и ак-
тивность становятся ниже. Если закономерность 
результатов, внутренний мотив, оценка своего 
потенциала или уровня достигнутых результа-
тов, познавательный компонент повышаются, то 
настроение и активность понижаются, и наобо-
рот. Для шестиклассников необходимость при-
кладывать значительные усилия приводит к от-
казу от активности, равно как и осознание воз-
можности достичь поставленного результата, 
наличия необходимого потенциала тоже приво-
дят к снижению активности. Поставленные зада-
чи, с одной стороны, должны представлять со-
бой некий вызов способностям шестиклассни-
ков, с другой – не требовать чрезмерных усилий 
для их реализации.

Для семиклассников становится важным 
организовать условия для проявления потреб-

ности в контроле над действиями при неудаче, 
которая в положительной связи с планирова-
нием, что говорит нам о готовности осознанно 
строить индивидуальный маршрут, жизненный 
план. Анализ показал, что чем ниже уровень 
оценки своего потенциала (r=-0,303, p=0,01), 
тем выше контроль за действиями при неуда-
че (r=0,397, p=0,01). Как и у шестиклассников, в 
7-м классе остается важным формировать уме-
ние оценивать свой потенциал, который в по-
ложительной связи с закономерностью резуль-
татов, инициативностью и намеченным уров-
нем мобилизации усилий. Можно предполо-
жить, что при завышенном представлении о 
своем потенциале, проигрывании планов в 
мыслях формируется иллюзия собственного 
превосходства, которая блокирует активность 
во взаимодействии, что не дает узнать оценки 
окружающих для соотнесения с собственным 
представлением. Также анализ показывает, что 
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Рис. 5. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Общаяа ктивность, 7-й класс

Fig. 5. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
General activity, 7th grade

оценка своего потенциала находится в положи-
тельной связи с закономерностью результатов, 
поэтому важно формировать у семиклассни-
ков представление, что значит результат и за-
чем он нужен. При осознании оценки своего 
потенциала, как положительной, так и отрица-
тельной, повышается уровень мотивационно-
го компонента, который, в свою очередь, нахо-
дится в положительной связи с эмоционально-
статусным и поведенческим компонентом, что 
создает благоприятные условия для ориента-
ции на успех. В случае с ориентацией на избе-
гание неудачи инициативность и внутренний 
мотив перестают быть движущей силой. При 
сформированном представлении о собствен-
ном успехе (r=0,357, p=0,05), хорошем самочув-

ствии (r=0,684, p=0,01) и настроении (r=0,632, 
p=0,01) развивается субъектная активность          
обучающихся.

Анализ взаимосвязей у восьмиклассников 
(рис. 6) показывает, что для развития активно-
сти важна реализация задуманного (r=0,411, 
p=0,01). Формируется осознание ответственно-
сти за результаты своих действий, что выража-
ется в интернальном локусе (r=0,336, p=0,05) 
или склонности оправдывать себя, обвиняя 
других при отрицательном результате деятель-
ности, что выражено в экстернальном локусе 
контроля (r=-0,336, p=0,05). Можно предполо-
жить, что в зависимости от проявленного локу-
са контроля формируется способность к оцени-
ванию уровня результата. 
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В старшем подростковом возрасте настрое-
ние (r=0,711, p=0,01) становится более устой-
чивым, эмоциональные реакции более диф-
ференцированными, хотя могут сохраняться их 
непредсказуемость и неадекватность [Астахо-
ва, Буслаева, 2015]. Эмоциональное состояние 
сказывается не только на деятельности, но и на        
самочувствии (r=0,803, p=0,01).

Чем выше ожидаемый уровнем результа-
та (r=-0,439, p=0,01), который зависит от окру-
жающих, тем меньше потребность во взаимо-
действии с окружающей средой и проявлении 
активности. Требуется сознательная мобилиза-
ция (r=-0,277, p=0,05) личностью своих психиче-
ских и физических возможностей для преодоле-
ния трудностей и препятствий при совершении 
целенаправленных действий и поступков [Коч-
карева, 2008, с. 145]. Вынужденное проявление 
инициативы (r=-0,282, p=0,05) при условии него-
товности к самоопределению усиливает отрица-

тельное восприятие внешнего стимула, что бло-
кирует проявление субъектной активности обу-
чающегося. 

Положительная закономерность результа-
та (r=-0,332, p=0,05), которая воспринимается 
как часть жизненного плана, требует сформиро-
ванного восприятия оценки своего потенциала          
(r=-420, p=0,01). В зарубежной психологии выде-
ляют три фундаментальные потребности, а имен-
но потребности в автономии, компетентности и 
связанности. Автономия связана с чувством ини-
циативы и сопричастности к своим действиям. 
Это подкрепляется опытом, представляющим 
интерес и ценность, и недооценивается опытом 
внешнего контроля, будь то с помощью поощре-
ний или наказаний. Потребность в компетентно-
сти лучше всего удовлетворяется в хорошо струк-
турированной среде, предоставляющей опти-
мальные задачи, положительную обратную связь 
и возможности для роста [Ryan, Deci, 2020].

Рис. 6. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Общая активность, 8-й класс

Fig. 6. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
General activity, 8th grade
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Усилия традиционных институтов (семьи 
и образования) оказываются недостаточно эф-
фективными в адаптации подростка к услож-
нившимся требованиям современного обще-
ства [Тигрова, 2011]. Поэтому важно сформиро-
вать условия для реализации подростков, когда 
регулирование действий, основанное на синте-
зе опыта и ценностей, обеспечивает основу для 
последовательного и жизненно важного ощуще-
ния себя и целостности [Ryan, Deci, 2017]. 

Формирование мотивационного (r=0,312, 
p=0,05) и когнитивного компонентов (r=0,301, 
p=0,0) необходимо для развития субъектной ак-
тивности. В этом возрасте, по словам А.Н. Леон-
тьева, начинают формироваться смыслообра-
зующие мотивы. С одной стороны, это приво-
дит к повышению осмысленности деятельности, 
с другой – к стремлению расширить свои инте-
ресы, поиску своего призвания [Михайлова, Ша-
мовская, 2021]. Важно создать условия в обра-
зовательной среде, ориентированные на моти-
вацию успеха (r=0,388, p=0,01), чтобы у учащих-
ся было желание оперативно осваивать и уме-
ло применять современные знания, принимать 
ответственные решения и обеспечивать саморе-
гуляцию поведения, поскольку именно эти каче-
ства являются востребованными в социальной 
среде [Боброва, 2019]. 

Заключение. Корреляционный анализ пока-
зал, что существуют сходства и различия в про-
явлении активности обучающихся на протяже-
нии подросткового периода, обусловленные ди-
намикой протекания возрастного кризиса. Для 
проявления активности в течение всего перио-
да подросткам необходимы хорошее самочув-
ствие и настроение, понимание смысла и зна-
чения той или иной деятельности, знания о том, 
что и как необходимо сделать, навыки планиро-
вания и реализации деятельности, способность 
к самостоятельной самоорганизации, интер-
нальный локус контроля, уверенность в том, что 
окружающие примут и поддержат даже в случае 
неудачи. Таким образом, применительно к об-
разовательной среде, важны здоровьесберега-
ющие технологии и учет психофизического со-
стояния в период пубертата, создание необхо-

димой ориентировочной основы деятельности, 
формирования навыков самоорганизации, дру-
желюбное социальное взаимодействие. 

Шестиклассникам важно вписать себя в со-
циум, найти баланс между своими желаниями и 
внешними требованиями, добиться принятия и 
признания со стороны окружающих. В этом слу-
чае в ситуации принятия и одобрения со сторо-
ны окружающих активность проявляется в боль-
шей степени. При этом необходимость прила-
гать усилия их не вдохновляет и снижает веро-
ятность проявления активности. Рискнем заме-
тить, что популярный лозунг «Учимся играя», 
распространенный в подходах к обучению                               
в 1–2-х классах, негативным образом складывает-
ся на способности произвольно проявлять актив-
ность в разных ситуациях жизнедеятельности. 

У семиклассников появляется больше свя-
зей активности с ориентацией на успех и с 
оценкой своего потенциала. Для них важно 
ориентироваться, в какую активность вклю-
читься, чтобы не испортить представление о 
себе. Поэтому активность больше проявляет-
ся в воображаемом мире, и только при случив-
шейся неудаче, которая может испортить пред-
ставление о подростке, активность переходит 
во внешний план. Следовательно, в этот пери-
од важен баланс между успехом и неудачей: 
успех укрепляет уверенность в себе, а неуда-
ча мотивирует совершать изменения в спосо-
бах деятельности. В свои успехи подросток ве-
рит, если его принимает социум и он понима-
ет, когда и что нужно делать. Поэтому так важ-
но обучать подростка навыкам планирования, 
анализа собственной деятельности, относить-
ся к неудачам как важному опыту, позволяю-
щему изменяться.

Восьмиклассникам для проявления активно-
сти важны хорошее настроение, самочувствие, 
они должны знать, как и что делать, также необ-
ходима внутренняя потребность деятельности. 
Кроме того, важно иметь сформированную уве-
ренность в себе, так как наступает период совер-
шения первого самостоятельного выбора, кото-
рый имеет явное отражение в будущем при вы-
боре области профессиональных интересов.
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Мы согласны с зарубежными исследовате-
лями, что дизайн среды имеет свойство контро-
ля стрессовых факторов и коммуникации (кон-
фиденциальность, уединение), необходимо 
разрешать вносить изменения в первоначаль-
ный архитектурный проект, чтобы гибко учиты-
вать требования участников образовательного 

пространства. Разработка и применение кри-
териев для оценки функциональных, эстетиче-
ских, социально-физических, экологических, 
организационных и экономических аспектов в 
различных частях школьного комплекса требу-
ют общего языка для процесса проектирования 
[Walden, 2009].
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STRUCTURE OF CORRELATIONS 
BETWEEN ACTIVITY INDICATOR AND OTHER INDICATORS 
IN MODERN ADOLESCENTS

A.G. Parfenova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and purpose of the article. Currently, the implementation of the infrastructure mod-

ernization program in modern schools and the construction of new school buildings1 is actively underway, where the 
design takes into consideration the quality criteria of the physical space of the educational environment2. Methods 
are used to involve all participants of the educational process in the joint modeling of the design concept of the edu-
cational environment, which, in turn, creates conditions for changing outdated norms and rules in the educational 
system [Levan, Yakshina, 2020]. Training is organized under the program “Personality potential development”, where 
attention is also paid to the subject-spatial component of the educational environment3. However, in our opinion, 
insufficient attention is paid to understanding of psychological and pedagogical features of the subject-spatial com-
ponent of the educational environment, which can contribute to achieving the planned learning outcomes4, includ-
ing the development of the subjective activity of a modern teenager. 

The system of principles of ecological and pedagogical design is based on the theory of possibilities [Gibson, 
1988], according to which the possibility contains two interrelated aspects – stimuli coming from the environment 
and the activity of the individual itself directed “towards” these stimuli [Yasvin, 2020]. This confirms the relevance of 
our research: to understand with the help of which psychological and pedagogical features of the space and object 
component of the educational environment we can stimulate the development of students’ activity. In the previ-
ous publications [Parfenova, Safonova, 2021, 2022], we have already considered individual components of activity, 
but they manifest themselves in an interconnected way in the development of a personality, and one of the stages 
of our research was a correlation analysis to establish relationships between the components of activity and their 
indicators. This article presents the most significant interrelations of activity and other psychological characteristics 
of modern adolescents.

The theoretical and methodological basis of the study were the following approaches: activity-based                         
(V.V. Davydov, M.M. Makhmutov, etc.); personality-activity-based (V.P. Zinchenko, V.A. Slastenin), systemic                      
(B.F. Lomov, V.A. Hansen), environmental (J. Gibson), integrative approach (A.A. Volochkov), as well as the theory 
of personality activity (S.L. Rubinstein, L.S. Vygotsky, B.F. Lomov, K.A. Abulkhanova-Slavskaya), research in the 
field of environmental psychology (M. Chernoushek, K. Levin, V.A. Yasvin), concept of psychological safety of an 
educational environment (I.A. Bayeva).

The study involved 149 students of 6th-8th grades from Secondary School No. 157 in Krasnoyarsk, 84 girls and 
65 boys (6th grade – 29 girls, 20 boys; 7th grade – 22 girls, 25 boys; 8th grade – 33 girls, 20 boys). Specific psychodiag-
nostic research methods were used: the questionnaire “Well-being. Activity. Mood” by V.A. Doskina, N.A. Lavren-
tieva, V.B. Sharaya and M.P. Miroshnikova; methods of studying the locus of control by J. Rotter; test questionnaire 
“Motivation of success and motivation of fear of failure” by A.A. Rean; the methodology of “Action control scale” 
by Yu. Kul; the questionnaire “Assessment of the level of claims” by V.K. Gerbachevsky; the methodology for di-
agnosing the components of socially-oriented activity by R.M. Shamionov; the methodology for diagnosing the 
components of subjective adaptability “Readiness for action and evaluation of the implementation of action” by 
L.M. Kolpakova. Spearman’s correlation analysis was used as a statistical method. The calculation was carried out 
using the statistical package SPSS 17.0.
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Research results. Correlation analysis showed that it is important for the sixth graders to fit themselves into 
society, find a balance between their desires and external requirements, and achieve acceptance from others. The 
seventh graders get more correlations between activity and a focus on success and between activity and an assess-
ment of their potential. It is important for them to decide which activity to engage in to save their self-image. For the 
eighth graders to be active, it is important to have formed self-confidence, since there comes a period of making the 
first independent choice, which has clear consequences in the future when choosing a field of professional interests.

Conclusion. The obtained data will form the basis of a model of psychological and pedagogical features of the ob-
ject-and-space component of the educational environment, which contributes to the development of students’ activity.

Keywords: development of student activity, subjective activity, object-and-space component of educational en-
vironment, subject-spatial component of educational environment, psychological and pedagogical features of educa-
tional environment components.
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