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Аннотация
Проблема и цель. В статье фиксируется актуальность проблемы активности обучающихся, поскольку с фе-

номеном активности связаны любые проявления человека, подчеркивается важность изучения природы актив-
ности, механизмов ее развития и проявления в целях определения возможных путей ее целенаправленного 
формирования. Цель статьи заключается в анализе результатов исследования различных проявлений активно-
сти личности подростков и обсуждении возможностей предметно-пространственной среды образовательных 
учреждений как средства, способствующего формированию активности личности современного школьника. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 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, Дж. Гибсон, В.А. Ясвин). 

В исследовании приняли участие 155 обучающихся 6–8-х классов МБОУ «Средняя школа № 157» г. Крас-
ноярска. Для анализа результатов были сформированы следующие выборки: все респонденты, отдельно об-
учающиеся 6, 7, 8-х классов. Применялись методики: САН (самочувствие, активность, настроение), разрабо-
танная В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым; методика диагностики компо-
нентов социально ориентированной активности Р.М. Шамионова; методика диагностики компонентов субъ-
ектной адаптивности «Готовность к действию и оценка реализации действия» Л.М. Колпаковой, С.В. Хусаино-
вой. В качестве метода исследования применялось также наблюдение. При обработке результатов использо-
вались методы анализа средних, ранжирования, качественного анализа.

Результаты. Согласно исследованию социальной активности, подростки имеют мотивацию быть с дру-
гими и проявлять активность во взаимодействии и общении, но у них недостаточная ориентировочная осно-
ва для ее реализации, они не видят возможностей для проявления активности, что сопровождается негативны-
ми переживаниями и выражается в невысокой общей активности. Подростки редко выступают инициаторами 
каких-либо действий, предлагают варианты решений, для того чтобы активность проявлялась, требуются усилия 
со стороны учителя, наставника, т.е. скорее мы можем говорить о реактивности в ответ на требования школь-
ной среды, нежели о собственной активности. Подростки затрудняются выбрать такие формы своих действий и 
поведения, которые бы позволяли гармонизировать собственные интересы и интересы окружающих, опирать-
ся на внутренние смыслы и убеждения и сочетать их с требованиями социума. Внутренние противоречия при-
водят к эмоциональному напряжению, негативным переживаниям и отказу от активности как защитной стра-
тегии избегания неуспеха. После прохождения «физиологической бури» в острый пубертатный период с точки 
зрения функционального состояния подростки готовы к проявлению активности, но психологически реализации 
разных видов активности препятствуют сложность в нахождении собственных способов ее проявления, согласу-
ющихся с требованиями социального окружения, а также условия в образовательной среде, ограничивающие 
проявления активности или не способствующие возникновению потребности в активности.

Заключение. В подростковом возрасте мы можем говорить о наличии определенной готовности подрост-
ков к проявлению активности в образовательной среде, но нежелании, неумении проявлять ее. Во многом 
это может быть связано со средовыми факторами, задающими определенное самочувствие, настроение, го-
товность к активным действиям. В качестве одного из средств развития активности подростков мы предлага-
ем соучаствующее проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды.

Ключевые слова: активность личности, субъект, социальная активность личности, предметно-
пространственный компонент образовательной среды.
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П
остановка проблемы. В настоящее вре-
мя в рамках педагогической психологии 
одним из актуальных направлений явля-

ется создание модели развития активности лич-
ности. В федеральных государственных образо-
вательных стандартах для любого уровня обра-
зования ставится задачи развития личности, спо-
собной к самоорганизации, самореализации, а 
достижение этой цели невозможно без активно-
сти. К.А. Абульханова-Славская определяет ак-
тивность как присущий личности способ орга-
низации, регуляции жизни и саморегуляции на 
основе интеграции потребностей, способностей, 
отношений личности к жизни [Абульханова-
Славская, 1991]. Можно утверждать, что с фе-
номеном активности связаны любые проявле-
ния человека – физиологические, психологиче-
ские, социальные [Канаева, 2012]. Именно по-
этому изучение природы активности, механиз-
мов ее развития и проявления в целях опреде-
ления возможных путей ее целенаправленного 
формирования является столь актуальным. 

Цель статьи заключается в анализе результа-
тов исследования различных проявлений актив-
ности личности подростков и обсуждении воз-
можностей предметно-пространственной среды 
образовательных учреждений как средства, спо-
собствующего формированию активности лич-
ности современного школьника. 

Теоретико-методологическую основу ис-
следования составили деятельностный (В.В. Да-
выдов, М.М. Махмутов и др.); личностно-дея-
тельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин),  
системный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологиче-
ский (Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волоч-
ков) подходы, а также теория активности лич-
ности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ло-
мов, К.А. Абульханова-Славская), исследова-
ния в области психологии среды (М. Черноушек,                  
К. Левин, Дж. Гибсон, В.А. Ясвин). 

В исследовании приняли участие 155 обу-
чающихся 6–8-х классов МБОУ «Средняя школа 
№ 157» г. Красноярска. Для анализа результатов 
нами были сформированы следующие выбор-
ки: все респонденты, отдельно обучающиеся 6, 
7, 8-х классов. В статье мы обсуждаем результа-
ты, полученные по следующим методикам: САН 
(самочувствие, активность, настроение), раз-
работанная В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, 
В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым; методика 
диагностики компонентов социально ориенти-
рованной активности Р.М. Шамионова [Шами-
онов, Григорьева, 2019], позволяющая охарак-
теризовать когнитивный, эмоционально-статус-
ный, мотивационный и поведенческий компо-
ненты активности личности; методика диагнос-
тики компонентов субъектной адаптивности 
«Готовность к действию и оценка реализации 
действия» Л.М. Колпаковой, С.В. Хусаиновой, ко-
торая описывает параметры соционормирован-
ной и автономно ориентированной субъектной 
активности, а также организованной самодея-
тельности. В качестве метода исследования при-
менялось также наблюдение. При обработке ре-
зультатов использовались методы анализа сред-
них, ранжирования, качественного анализа.

Обзор научной литературы. Область психо-
логии активности личности как направление пси-
хологической науки начинается с теории лично-
сти А.Ф. Лазурского, которую считают первой не 
только в России, но и мире. Лазурский выходит за 
пределы анализа только характера, внутренних 
индивидуальных особенностей личности и от-
мечает, что в жизни человека чрезвычайно важ-
ную роль играют элементы, приобретенные под 
влиянием среды, а не только врожденные, вво-
дя понятие «экзопсихика». Активность лично-
сти понимается как «отношение к окружающему 
миру, а оно, это отношение, есть мера устойчиво-
сти субъекта к влияниям окружающей среды и,                                  
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в свою очередь, мера воздействия на среду»       
[Леонтьев, 2019]. Для В.М. Бехтерева личность 
является некой самодеятельной субстанцией, не 
реактивной, а активной, которая сама все делает, 
проявляя разные уровни активности [Попов и др., 
2020]. С.Л. Рубинштейн в своих работах подчер-
кивает идею о человеке как субъекте жизни, при 
этом активность и субъектность рассматриваются 
как взаимосвязанные характеристики. Субъект-
ность – это качество, «позволяющее субъекту осу-
ществлять преобразовательное, активное и твор-
ческое отношение к себе и к миру, иметь опре-
деленную жизненную позицию» [Дмитроченко, 
2019]. Л.С. Выготский, выделяя принцип актив-
ности индивида, раскрывает активность как вме-
шательство человека в ситуацию, активную роль, 
поведение, заключающееся во введении новых 
стимулов [Скуднова, Макаров, 2021]. Б.М. Теплов 
определяет активность как общий компонент 
природно-детерминированного свойства нерв-
ной системы, который влияет на взаимодействие 
темперамента и способностей [Бегалиева, 2014]. 
Впоследствии понятие активности было опре-
делено К.А. Абульхановой-Славской как особое 
высшее личностное образование, связанное с 
ее жизненным путем, его целостной и ценност-
ной временной организацией. Такое понима-
ние активности выражает качество личности как 
субъекта жизненного пути и проявляется в фор-
мировании жизненной позиции, жизненной ли-
нии, смысла и концепции жизни [Абульханова- 
Славская, 1991]. А.В. Брушлинский в своих рабо-
тах о психологии субъекта разграничивает поня-
тия «личность» и «субъект», говоря о первосте-
пенном значении второго. Он относит деятель-
ность, поведение, общение, а также созерца-
ние, саморегуляцию, познание, обучение к ви-
дам специфической человеческой активности. 
Фактически активность – это способ формирова-
ния, развития и проявления человека как субъ-
екта [Кисова, 2019]. Схожей позиции придержи-
вается В.Э. Чудновский, считающий ядром субъ-
ектности средоточие внутренней активности, ко-
торое, сформировавшись, определяет весь про-
цесс становления личности и ее внутреннего 
мира [Бердникова, 2016]. 

Р.М. Шамионов рассматривает социальную 
активность личности как частный случай иници-
ативного воздействия субъекта на окружающую 
среду. Социальная активность личности пред-
полагает инициативно-творческое отношение к 
сферам своей социальной жизнедеятельности, 
а также к самой себе как субъекту социального 
бытия [Шамионов, 2018].

В зарубежной психологии вопрос об актив-
ности личности впервые был поставлен З. Фрей-
дом, согласно которому источником активности 
человека являются инстинктивные побуждения. 
В противовес Фрейду А. Бандура не рассматривал 
роль биологических факторов в формировании 
личности, считая, что человек – это продукт нау-
чения, в ходе которого способен усваивать разно-
образные поведенческие паттерны. Личность, с 
одной стороны, представляет собой систему со-
циальных навыков и условных рефлексов, с дру-
гой – систему внутренних факторов (самоэффек-
тивности, субъективной значимости и доступно-
сти) [Абульханова-Славская и др., 2018]. В тео-
рии А. Маслоу главной движущей силой активно-
сти личности является ее стремление к самореа-
лизации. Самоактуализирующиеся люди вовле-
чены в какое-то дело, преданы ему, оно для них 
ценно [Садыкова, 2020]. Среди современных ис-
следований можно отметить изучение активности 
как компонента целенаправленной коллективной 
деятельности в сложных динамических средах 
организаций [Hasan, Kazlauska, 2014], как осно-
вы для освоения новых способов обучения или 
профессиональной деятельности [Waycott, Jones, 
Scanlon, 2005], изучения роли активности лично-
сти в построении коммуникации и удовлетворен-
ности работой [Li, Liang, Crant, 2010], механизмов 
политической активности [Russo, Amna, 2016], мо-
тивации социально ориентированного поведения 
[Hardy et al., 2015], физической активности как 
основы для усиления волевых качеств личности 
[Gaydarov, 2020]. 

Одним из факторов, которые могут опреде-
лять активность личности обучающихся, на наш 
взгляд, может быть предметно-пространственный 
компонент образовательной среды. Под образо-
вательной средой понимают пространственно-
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Рис. 1. Выраженность компонентов социально ориентированной активности личности 
в группах обучающихся 6–8-х классов (в баллах)

Fig. 1. The severity of the components of socially-oriented personality activity in groups of students                                           
in grades 6–8 (in points)

Условные обозначения:
М – мальчики, Д – девочки, О – общий

событийно ограниченные возможности для раз-
вития личности, возникающие при взаимодей-
ствии с предметно-пространственным и социаль-
ным окружением [Ясвин, 2020]. Критерием каче-
ства образовательной среды выступает ее спо-
собность обеспечить всем субъектам образова-
тельного процесса систему возможностей для 
эффективного личностного саморазвития [Бае-
ва, 2020]. В образовательной среде выделяют-
ся содержательный, технологический, социаль-
ный и предметно-пространственный компонен-
ты. В истории психологии и педагогики есть при-
меры работ, посвященных образовательной сре-
де (И.А. Баева, К. Левин, Б.Ф. Ломов, А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинский, В.А. Ясвин, и др.), но 
акцент в них делается на содержании образо-
вания, воспитании, характере взаимодействия 
всех участников среды и в меньшей степени – на 
предметно-пространственном компоненте [Пар-
фенова, Сафонова, 2021]. В нашем исследова-
нии мы планируем создать модель предметно-
пространственного компонента образователь-

ной среды, способствующую развитию активно-
сти личности обучающихся.

Результаты исследования. Центральной за-
дачей социализации личности является обрете-
ние человеком самого себя, своего места в мире. 
Социальная активность как раз и предполагает 
реализацию групповых или индивидуальных дей-
ствий, направленных на изменение социума, сво-
его места в нем и самого себя. Мы рассматрива-
ем социальную активность в условиях школьного 
пространства (среды), которые заданы конкрет-
ным обществом, учителями и одноклассниками. 
Поскольку ведущая деятельность в подростковом 
возрасте – общение в группе и с друзьями, благо-
даря которому происходит активное личностное 
развитие, в исследовании была применена мето-
дика диагностики компонентов социально ориен-
тированной активности Р.М. Шамионова.

На рис. 1 представлены результаты по шка-
лам методики для обучающихся 6–8-х классов, 
а также общий результат социально ориенти-
рованной активности личности.

А.Г. ПАРфЕНОВА, М.В. САфОНОВА. ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ



[ 72 ]

Мы можем говорить, что в период вхожде-
ния в кризис подростки имеют довольно рас-
плывчатые представления о том, как взаимо-
действовать с другими в различных ситуаци-
ях, каковы возможные результаты взаимо-
действия с другими людьми, к какой социаль-
ной группе себя отнести (когнитивный компо-
нент), у них реже присутствует позитивное пе-
реживание своих контактов с другими, свое-
го лидерства (эмоционально-статусный компо-
нент), при этом есть желание быть с другими, 
быть полезными (мотивационный компонент), 
но активность в социальных контактах невысо-
ка, нет убеждения в том, что социальная актив-
ность поможет достичь целей, имеются труд-
ности в кооперации с другими (поведенческий 
компонент). 

Таким образом, подростки имеют мотива-
цию быть с другими и проявлять активность во 
взаимодействии и общении, но у них недоста-
точная ориентировочная основа для ее реали-
зации, они не видят возможностей для прояв-
ления активности, что сопровождается негатив-
ными переживаниями и выражается в невысо-
кой общей активности.

Как показывает наблюдение, социальная 
активность школьников проявлена слабо, от-
сутствуют интерес к самореализации в различ-
ных видах деятельности, условия для которых 
создаются в пространстве школы, желания из-
менения как собственной жизни, так и социаль-
ной ситуации, в которой обучающиеся находят-
ся. Подростки редко выступают инициаторами 
каких-либо действий, предлагают варианты ре-
шений, для того чтобы активность проявлялась, 
требуются усилия со стороны учителя, настав-
ника, т.е. скорее мы можем говорить о реактив-
ности в ответ на требования школьной среды, 
нежели о собственной активности. 

Можно заметить, как на проявление со-
циальной активности влияют наличие разно-
образных функциональных открытых зон в ре-
креациях школы и возможность самостоятель-
но изменять пространство при наличии мо-
бильной, модульной, многофункциональной 
мебели. Именно изменение месторасположе-

ния предметов под задачи той или иной дея-
тельности может как позволить увидеть инте-
рес подростков к разным формам активности, 
так и способствовать развитию активности. В 
пространстве должны быть видны следы дея-
тельности, тогда они наводят на мысли о том, 
что здесь можно предлагать свое или участво-
вать вмести с другими в том, что тебе интерес-
но. Благодаря такой визуализации деятельно-
сти, можно быть в курсе событий, происходя-
щих в разных классах, параллелях или в школе 
в целом. Поэтому одним из факторов, способ-
ствующих проявлению активности, может стать 
психологически грамотно спроектированный 
предметно-пространственный компонент об-
разовательной среды. 

Рассмотрим результаты методики диагно-
стики компонентов субъектной адаптивности 
«Готовность к действию и оценка реализации 
действия» Л.М. Колпаковой, С. В. Хусаиновой. 
Под субъектной адаптивностью авторы пони-
мают организацию психики, обеспечивающую 
самостоятельность выбора видов и форм регу-
лятивной активности. Компонентами структу-
ры субъектной адаптивности являются социо-
ориентированная (согласованная с нормами и 
правилами) и автономно ориентированная (су-
веренная, с опорой на самость) активность и 
организованная самодеятельность. 

На рис. 2 можно увидеть, что по шкале             
соционормированной активности подростки 
демонстрируют средние показатели в 6-х и 7-х 
классах (за исключением мальчиков 6-х клас-
сах, показавших повышенный результат), кото-
рые в 8-х классе попадают в зону повышенных 
значений. Таким образом, подростков мож-
но охарактеризовать как социально адаптиро-
ванных, способных выстраивать свое поведе-
ние социально одобряемым способом, к 8-му 
классу проявляется рефлексия совпадения соб-
ственной модели действий и поведения с ожи-
данием социума, появляется тенденция подчи-
нения своих действий требованиям социаль-
ной нормативности, что может сопровождать-
ся беспокойством, напряжением, дистанциро-
ванием от социальных отношений. 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



[ 73 ]

Рис. 2. Выраженность компонентов субъектной адаптивности в группах обучающихся 6–8-х классов                    
(в баллах)

Fig.2. The severity of the components of subjective adaptability in groups of students in grades 6–8 (in points)

Условные обозначения:
М – мальчики, Д – девочки, О – общий

Схожие результаты мы видим и по шкале 
автономно ориентированной активности. Под-
росткам свойственно поддерживать активность 
путем осознания своих достоинств и недостат-
ков, удовольствия от процесса деятельности и ее 
результата. К 8-му классу начинает проявляться 
склонность к преобладанию активности, сосре-
доточенной на себе, собственных интересах, це-
лях и задачах, при этом важным становится до-
биться позитивного отношения социального 

окружения. Недостаточность саморегуляции и 
самоорганизации, позволяющих достичь желае-
мой цели, может приводить к эмоциональному 
напряжению и отказу от активной деятельности.

Шкала «Организованная самодеятель-
ность» показывает, насколько самостоятельны 
подростки в выборе форм и видов регуляции 
своей активности. И мы видим низкие результа-
ты во всех классах, исключая девочек 7-го клас-
са, демонстрирующих высокие значения.
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Рис. 3. Средние значения по шкале «Самочувствие» у обучающихся 6–8-х классов (в баллах)
Fig. 3. Average values on the Well-Being scale for students in grades 6–8 (in points)

Рис. 4. Средние значения по шкале «Активность» у обучающихся 6–8-х классов (в баллах)
Fig. 4. Average values on the Activity scale for students in grades 6–8 (in points)

Условные обозначения:
М – мальчики, Д – девочки, О – общий

Условные обозначения:
М – мальчики, Д – девочки, О – общий

Низкие значения показывают, что подрост-
ки сосредоточены на собственных проблемах и 
склонны поляризировать собственные интере-
сы и интересы социума. И только девочкам 7-го 
класса удается гармонизировать свои интересы 
и интересы других.

Таким образом, мы можем фиксировать, 
что подростки затрудняются выбрать такие фор-
мы своих действий и поведения, которые бы по-
зволяли гармонизировать собственные интере-
сы и интересы окружающих, опираться на вну-
тренние смыслы и убеждения и сочетать их с 
требованиями социума. Внутренние противоре-
чия приводят к эмоциональному напряжению, 
негативным переживаниям и отказу от активно-
сти как защитной стратегии избегания неуспеха.

Наблюдение за проявлением активности 
школьников показывает отсутствие мотивов го-
товности к действию и ее реализации, пассив-
ное пребывание на уроках. Мы фиксируем так-
же отсутствие в образовательной среде усло-
вий для проявления рефлексии поставленных 
собственных задач и задач, требований и ожи-
даний окружающих людей, которая является 

отправной точкой выстраивания стратегий по-
ведения для реализации потребностей в рам-
ках заданных социальных правил отношений 
«ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Организация пространства, способствую-
щая совместной работе над общим проектом в 
открытом для всех участников виде (визуализа-
ция на стенах класса или учебного блока, инста-
лента класса или блока) способствует нахожде-
нию единомышленников, партнеров для проек-
тов, друзей по интересам, стимулирует совмест-
ную деятельность с обучающимися других клас-
сов, нахождению индивидуальных способов       
самопрезентации в рамках заданных требова-
ний. Гибкость поведения, организованная само-
стоятельность, характеризующие социально одо-
бряемую активность, формируются в ходе соб-
ственных проб, образовательная среда – наилуч-
шее пространство для таких экспериментов. 

Безусловно, проявление активности во 
многом обусловлено особенностями функцио-
нального психоэмоционального состояния лич-
ности, для оценки которого была применена 
методика САН. 
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Рис. 5. Средние значения по шкале «Настроение» у обучающихся 6–8-х классов (в баллах)
Fig. 5. Average values on the mood scale for students in grades 6–8 (in points)

Рис. 6. Профиль активности обучающихся 6-го класса
Fig. 6. Activity profile of 6th grade students

Условные обозначения:
М – мальчики, Д – девочки, О – общий

При анализе рисунков заметно, что у маль-
чиков по всем шкалам наблюдается постепен-
ное увеличение средних значений от 6-го к 8-му 
классу. У девочек – по всем шкалам наблюда-
ется снижение в 7-м классе, особенно ярко это 
заметно по шкалам «самочувствие» и «актив-
ность», возможно, на это влияет вхождение в ак-
тивный пубертатный период и возрастной кри-
зис. В целом показатели по всем шкалам нахо-
дятся в среднем диапазоне. 

Рассматривая функциональное состоя-
ние, важно учитывать соотношение отдельных

показателей. Так, если человек не ощуща-
ет усталости, утомления, то оценки активно-
сти, настроения и самочувствия, как прави-
ло, совпадают. Нарастание усталости приво-
дит к тому, что самочувствие и активность па-
дают по сравнению с настроением. У наших 
респондентов показатели активности (диапа-
зон от 4,32 до 4,77) в целом ниже, чем показа-
тели самочувствия (от 4,06 до 5,17) и настро-
ения (от 4,68 до 5,49). Так как нас больше ин-
тересует профиль активности, рассмотрим его                                                                
детальнее.
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Рис. 8. Профиль активности обучающихся 8-го класса
Fig. 8. Activity profile of 8th grade students

Рис. 7. Профиль активности обучающихся 7-го класса
Fig. 7. Activity profile of 7th grade students

Категория «желание отдохнуть/работать» 
у девочек во всех трех классах имеет перевес в 
сторону желания отдохнуть, у мальчиков в 6-м 
классе одинаково проявляются желания отдох-
нуть и работать, в 7–8-м классе проявляется сме-
щение в сторону желания работать, но не дости-
гает средней отметки. 

В категории «возбуждения/сонливости» у 
девочек отмечается тенденция к сонливости 

в 7-м классе и сбалансированность возбужде-
ния/сонливости в 6-м и 8-м классах. У мальчи-
ков в 6-м и 7-м классах отмечается склонность 
к сонливости, а в 8-м проявляется склонность к 
возбуждению. 

Помимо того что на подобные проявления 
могут влиять возрастные физиологические изме-
нения, можно рассмотреть и пространственные 
факторы, влияющие на состояние сонливости,
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желания отдохнуть: отсутствие достаточного ко-
личества кислорода в помещении класса, каче-
ство источника освещения, отсутствие активно-
го перемещения в связи с новыми правилами, 
вызванными эпидемиологической обстановкой, 
однообразный канал передачи информации. 

В категории «соображать трудно/легко» 
мы видим низкие значения у девочек 6-го клас-
са и постепенный рост значений к 8-му классу, 
у мальчиков проявляется обратная тенденция. 
Прослеживется, как желание отдохнуть сильно 
влияет на способность соображать, можно пред-
положить, что в пространстве класса есть отвле-
кающие фоны: цвет стен, наличие плакатов с не-
актуальной для урока информацией, шум в клас-
се от коллективной работы и т.п.

Результаты покатегории «внимательный/ 
ассеянный» показывают, что внимательность 
у девочек от 6-го к 8-му классу несколько сни-
жается, а у мальчиков мы фиксируем обратную 
тенденцию. Обобщение результатов по рассмо-
тренным выше категориям показывает важность 
поддержки девочек в 7-м классе, у них по не-
скольким показателям идет спад именно в этом 
возрасте, в то время как у мальчиков заметен бо-
лее плавный рост профиля активности в целом.

Средние значения в категории «взволнован-
ный/равнодушный» показывают сбалансиро-
ванное состояние, что благоприятно для рабо-
ты в направлении осознания, как ставить цели, 
задачи, планировать свое время, совершать вы-
бор, расставляя приоритеты, формировать об-
ласть интересов, что составляет важную задачу 
развития подростков. 

Средние значения по категории «увлечен-
ный/безучастный» показывают схожую тен-
денцию, отмеченную ранее: у девочек наблю-
дается снижение увлеченности в 7-м классе,                  
у мальчиков, напротив, некоторый рост, резуль-
таты выравниваются к 8-му классу и сдвигаются 
в сторону увлеченности. Мы выделяем именно 
увлечение/безучастие в профиле активности 
как показатель, способствующий развитию ак-
тивности личности. 

По показателям категории «подвижный / ма-
лоподвижный» видим стремление подростков               

к подвижности, но школьные условия скорее спо-
собствуют гиподинамии: длительные периоды 
малоподвижности, недостаточная насыщенность 
пространства мобильной мебелью, позволяющей 
организовывать элементы подвижности на заня-
тиях, пока незначительное внедрение элементов 
расшколивания с целью исследования города на 
предмет поиска самореализации. Примечатель-
но, что показатели категории «быстрый/медлен-
ный» заметно повышаются в сравнении с други-
ми категориями профиля активности у мальчиков 
от 6-го к 8-му классу, у девочек проявляется та же 
тенденция понижения в 7-м классе, но в общей 
выборке показатели превышают средние, т.е. в 
процессе обучения и воспитания важно исполь-
зовать эту возможность, стимулируя проявления 
различных видов активности.

Согласно показателям категории «деятель-
ный/бездеятельный» мы можем наблюдать кар-
тину, схожую с категорией «увлеченный/безу-
частный», благодаря чему можно интерпретиро-
вать их как взаимосвязанные и взаимовлияющие 
друг на друга. Однако в данной категории можно 
говорить не только о влиянии окружающей сре-
ды на активность школьника, но и о проявлени-
ях активности в пространстве школы, когда само 
пространство способствует деятельности, ре-
зультат которой можно увидеть, что, в свою оче-
редь, стимулирует дальнейшее проявление ак-
тивности. В формирующей части эксперимента 
мы предлагаем такие решения для класса, бло-
ка, пространства школы в целом: многофункцио-
нальная стена в классе – пространство для заяв-
ления инициатив, фиксации процесса и результа-
тов их реализации, стена «Вертикали и квадраты» 
в учебном блоке для оформления презентации от 
класса или группы исследователей, проекта, ша-
блон с наполнением «Инста-лента класса и бло-
ка» на двери в класс и в блок позволяет школьни-
кам фиксировать самые яркие моменты, которые 
произошли в классе и в блоке и т.п. [Парфенова, 
Сафонова, 2021].

Результаты в категории «активный/пассив-
ный» постепенно увеличиваются и к 8-му клас-
су располагаются в зоне нормы, т.е. субъектив-
но подростки, несмотря на сонливость, желание
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отдохнуть, рассеянность и скорее трудность, чем 
легкость, в проявлении способности сообра-
жать, ощущают себя быстрыми, подвижными, 
увлеченными, активными. 

Обобщая результаты всех методик, можем 
сказать, что после прохождения «физиологиче-
ской бури» в острый пубертатный период с точ-
ки зрения функционального состояния подростки 
готовы к проявлению активности, но психологи-
чески реализации разных видов активности пре-
пятствует сложность в нахождении собственных 
способов ее проявления, согласующихся с требо-
ваниями социального окружения, а также усло-
вия в образовательной среде, ограничивающие 
проявления активности или не способствующие 
возникновению потребности в активности.

В качестве одного из средств развития актив-
ности обучающихся мы предлагаем соучаствую-
щий подход к проектированию образовательной 
среды, когда проект и реализация преобразова-
ния предметно-пространственного компонента 
среды происходят с вовлечением пользователей 
среды (школьников, педагогов), которые прохо-
дят все стадии разработки проекта дизайна сре-
ды: опрос тех, кто пользуется пространством, 
анализ идей, каким хотелось бы видеть про-
странство, как можно было бы им пользовать-
ся, моделирование пространства. Согласование 
разных идей и взглядов через прием компози-
ционного решения со считыванием пропорций 
разных форм, способов использования одно-
го и того же пространства, предмета дает воз-
можность разработки индивидуальных вещей 
и минимизации заполнения пространства, что, 
в свою очередь, задает новые поведенческие 
проявления в случае реализации таких проек-
тов. За время разработки проекта участники на-
чинают изменять свое отношение к простран-
ству, появляется желание экспериментировать в 
макетном формате, применяя подручные сред-
ства, не дожидаясь реализации проекта, что по-
зволяет соотнести идею с практикой, внести кор-
ректировки в проект и закрепить потребность в 
изменении среды. В результате школьники и пе-
дагоги могут фиксировать комфортные условия 
и присвоение пространства, само пространство 

начинает становиться стимулом, проявляя в че-
ловеке иное поведение, состояние. 

Если мы говорим о предметно-пространст-
венном компоненте образовательной среды, 
способствующем развитию активности совре-
менного школьника, важно работать с функцио-
нальными возможностями предметов, чтобы это 
были не только стулья, парты, диваны, скамейки, 
а возможно, стол, который может превратиться в 
стул, а при необходимости – в экспозиционный 
модуль или трибуну для выступления. Предметы 
могут развивать воображение, если они не одно-
значные, а имеют разное прочтение. Это касается 
не только предметов, но и графических изобра-
жений в пространстве. Если в пространстве шко-
лы мы чаще видим позитивные или мотивацион-
ные элементы в виде изображений, которые тоже 
могут быть сменными, это дополнительно позво-
ляет стимулировать попытку диалога с окружаю-
щими: обсудить фразу с одноклассником, расска-
зать родителям, друзьям; возможно, вызвать ин-
терес к прочтению литературы, чтобы потом рас-
сказывать другим более глубокую историю того 
или иного графического изображения. 

Пространство вне класса способствует           
взаимодействию с большим количеством лю-
дей разного возраста, если в наличии есть пред-
меты, с которыми можно через игру или выпол-
нение задания быть в совместности. Гетероген-
ность таких встреч развивает личность за счет 
соотнесения себя с другими и может вызывать 
здоровую конкуренцию, которая будет стимули-
ровать активность в различных ее проявлениях, 
развивать умение договариваться о совместной 
работе, привлекать учителей к совместной дея-
тельности, выходить за пределы школы для по-
лучения новых знаний, впечатлений. 

Таким образом, соучаствующее проектиро-
вание пространства, учитывающее, как пользу-
ются пространством и наполняющими его пред-
метами школьники и учителя во время уроков и 
внеучебных занятий, задает активность взаимо-
действующих субъектов, позволяет создать ком-
фортные условия и дать возможность проявле-
ния активности каждого школьника и группы в 
классе, в школе.
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Выводы
1. После прохождения «физиологической 

бури» в острый пубертатный период с точки 
зрения функционального состояния подрост-
ки готовы к проявлению активности. Субъек-
тивно подростки, несмотря на сонливость, же-
лание отдохнуть, рассеянность и скорее труд-
ность, чем легкость, в проявлении способности 
соображать, ощущают себя быстрыми, подвиж-
ными, увлеченными, активными. Особого вни-
мания с точки зрения функционального состоя-
ния требуют девочки 7-х классов, у которых все 
показатели активности снижены. У мальчиков 
наблюдается плавный рост профиля активно-
сти от 6-го к 8-му классу.

2. Анализ компонентов социальной актив-
ности показывает, что в этот период подрост-
ки имеют довольно расплывчатые представле-
ния о том, как взаимодействовать с другими в 
различных ситуациях, каковы возможные ре-
зультаты взаимодействия с другими людьми, 
к какой социальной группе себя отнести (ког-
нитивный компонент), у них реже присутству-
ет позитивное переживание своих контактов 
с другими, своего лидерства (эмоционально-
статусный компонент), при этом есть желание 
быть с другими, быть полезными (мотивацион-
ный компонент), но активность в социальных 
контактах невысока, нет убеждения в том, что 
социальная активность поможет достичь це-
лей, имеются трудности в кооперации с други-
ми (поведенческий компонент). 

3. В целом подростков можно охарактери-
зовать как социально адаптированных, способ-
ных выстраивать свое поведение социально 
одобряемым способом, к 8-му классу появля-
ются рефлексия совпадения собственной мо-
дели действий и поведения с ожиданием со-
циума, тенденция подчинения своих действий 
требованиям социальной нормативности, что 

может сопровождаться беспокойством, напря-
жением, дистанцированием от социальных       
отношений. 

4. В подростковом возрасте начинает про-
являться склонность к преобладанию актив-
ности, сосредоточенной на себе, собственных 
интересах, целях и задачах, при этом важным 
становится добиться позитивного отношения                     
социального окружения. Недостаточность само-
регуляции и самоорганизации, позволяющих 
достичь желаемой цели, может приводить к 
эмоциональному напряжению и отказу от актив-
ной деятельности.

5. Подростки затрудняются выбрать такие 
формы своих действий и поведения, которые бы 
позволяли гармонизировать собственные ин-
тересы и интересы окружающих, опираться на 
внутренние смыслы и убеждения и сочетать их с 
требованиями социума. Внутренние противоре-
чия приводят к эмоциональному напряжению, 
негативным переживаниям и отказу от активно-
сти как защитной стратегии избегания неуспеха.

6. В качестве одного из средств развития ак-
тивности обучающихся мы предлагаем соуча-
ствующий подход к проектированию предметно-
пространственного компонента образователь-
ной среды, учитывающий, как пользуются про-
странством и наполняющими его предметами 
школьники и учителя во время уроков и внеу-
чебных занятий, задающий активность взаимо-
действующих субъектов, позволяющий создать 
комфортные условия и дать возможность прояв-
ления активности каждого школьника и группы в 
классе, в школе.

Исследование активности подростков по-
казало, что в образовательном процессе важ-
но использовать различные возможности для 
ее развития, одной из которых может стать 
предметно-пространственный компонент обра-
зовательной среды.
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Abstract
Statement of the problem. The article fixes the relevance of the problem of student activity, since any human mani-

festations are associated with the phenomenon of activity, emphasizes the importance of studying the nature of activity, 
the mechanisms of its development and manifestation in order to determine possible ways of its purposeful formation. 

The purpose of the article is to analyze the results of the study of various manifestations of the activity of the 
personality of adolescents and to discuss the possibilities of the subject-spatial environment of educational institu-
tions as a means of contributing to the formation of the activity of the personality of a modern schoolchild.

The theoretical and methodological basis of the research includes activity-based (V.V. Davydov, M.M. Makhmu-
tov, etc.); personality-activity-based (V.P. Zinchenko, V.A. Slastenin), systemic (B.F. Lomov, V.A. Hansen), ecological               
(J. Gibson), integrative (A.A. Volochkov) approaches, as well as the theory of personality activity (S.L. Rubin-
stein, L.S. Vygotsky, B.F. Lomov, K.A. Abulkhanova-Slavskaya), research in the field of environmental psychology 
(M.Chernoushek, K. Levin, J. Gibson, V.A. Yasvin).

155 students of grades 6–8 of MBOU “Secondary school No. 157” of Krasnoyarsk took part in the study. To ana-
lyze the results, the following samples were formed: all respondents studying separately in grades 6, 7, 8. The meth-
ods of WAM (well-being, activity, mood) developed by V.A. Doskin, N.A. Lavrentieva, V.B. Sharai and M.P. Miroshnikov 
were used; the method of diagnosing the components of socially-oriented activity by R.M. Shamionov; the method 
of diagnosing the components of subjective adaptivity “Readiness for action and evaluation of the implementation 
of action” by L.M. Kolpakova, S.V. Khusainova. Observation was also used as a research method. When processing the 
results, methods of average analysis, ranking, and qualitative analysis were used.

Research results. According to the study of social activity, adolescents are motivated to be with others and be ac-
tive in interaction and communication, but they have insufficient indicative basis for its implementation, they do not 
see opportunities for activity, which is accompanied by negative experiences and is expressed in low overall activity. 
Teenagers rarely initiate any actions, offer solutions, in order for the activity to manifest itself, efforts on the part of a 
teacher, mentor are required. That is, we can talk about reactivity in response to the demands of the school environ-
ment, rather than about our own activity. Teenagers find it difficult to choose such forms of their actions and behavior 
that would allow them to harmonize their own interests and the interests of others, rely on internal meanings and 
beliefs and combine them with the requirements of the society. Internal contradictions lead to emotional tension, nega-
tive experiences and rejection of activity as a defensive strategy to avoid failure. After passing through the physiological 
storm in the acute puberty period, from the point of view of the functional state, adolescents are ready to be active, 
but psychologically the realization of different types of activity is hindered by the difficulty in finding their own ways of 
its manifestation, consistent with the requirements of the social environment, as well as conditions in the educational 
environment that limit the manifestations of activity or do not contribute to the emergence of the need for activity.

Conclusion. In adolescence, we can talk about the presence of a certain readiness of adolescents to be proactive in 
the educational environment, but unwillingness, inability to show it. In many ways, this may be due to environmental 
factors that set a certain well-being, mood, readiness for active actions. As one of the means of developing the activity 
of adolescents, we offer a co-participating design of the subject-spatial component of the educational environment.

Keywords: personality activity, subject, social activity of personality, subject-spatial component of the educa-
tional environment.
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