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Аннотация  

Обоснование. Актуальность задана поиском предикторов и факторов реализации интеллекту-

ального и творческого потенциала одаренных учащихся в условиях профильного обучения. Акцент 

сделан на экзистенциально-психологических аспектах личностных ресурсов академической успеш-

ности высокомотивированных учащихся. Цель: анализ структуры и содержания факторов, опреде-

ляющих личностные ресурсы академической успешности учащихся профильных классов в седьмых 

и десятых параллелях. Материалы и методы. В исследовании задействованы 156 учащихся школ 

Ленинградской области с углубленным изучением отдельных предметов – участников Всероссийской 

олимпиады школьников. С учетом задач скомплектованы две группы: учащиеся седьмых классов 

(n = 54) и учащиеся десятых классов (n = 52). Диагностика осуществлена с помощью теста жизнестой-

кости С. Мадди, шкал экзистенции А. Лэнгле, дифференциального опросника переживания одиноче-

ства (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев), опросника смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и опросни-

ка временной перспективы Ф. Зимбардо. Для статистической обработки использованы методы описа-

тельной статистики, факторный анализ и сравнительный анализ. Результаты. Выявлены различия в 

структуре факторов, заданных показателями экзистенциально-психологических особенностей уча-

щихся седьмых и десятых профильных классов. Факторная матрица учащихся 10-х классов пред-

ставляет собой систему более сложноструктурированных факторов, содержащих показатели различ-

ных экзистенциально-психологических особенностей. Это позволяет говорить об академической ус-

пешности не только с позиций образовательных достижений и когнитивных стилей обучения, но и с 

точки зрения интеграции экзистенциально-психологических аспектов в структуре личности старше-

классников, обучающихся в профильных классах. Заключение. Проанализированы смысложизнен-

ные ориентации, особенности жизнестойкости, временной перспективы, экзистенциальной испол-

ненности и переживания одиночества как личностные ресурсы академической успешности учащих-

ся седьмых и десятых профильных классов. Данное исследование раскрывает один из аспектов гене-

зиса бытийного становления одаренных учащихся в условиях профильного обучения. 

Ключевые слова: личностные ресурсы, академическая успешность, профильное обучение, 

смысложизненные ориентации, жизнестойкость, личностный выбор, одиночество, временная пер-

спектива 
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Введение 

Академическая успешность представляет 

собой междисциплинарный психолого-

педагогический феномен, в котором пересе-

чены представления об академической ода-

ренности, реализации интеллектуального по-

тенциала в виде академических достижений (в 

том числе в предметных олимпиадах), высо-

кой познавательной мотивации, опережаю-

щем темпе освоения предметного содержа-

ния. Актуальным в связи с этим видится изу-

чение личностных ресурсов учащихся, прежде 

всего, их экзистенциально-психологических 

особенностей, которые могут определять их 

академическую успешность в условиях про-

фильного обучения. Акцент на этом позволит 

также увидеть особенности генезиса бытий-

ного становления академически одаренных 

учащихся.  

В исследовании Е.И. Щеблановой и 

С.О. Петровой (2014) отмечается нелинейный 

и противоречивый характер связи между ака-

демической успешностью одаренных детей и 

их индивидуальными ресурсами, в том числе 

когнитивными [1]. В работе Е.И. Доний и 

Н.Б. Шумаковой (2020) осуществлено сравне-
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ние когнитивных предикторов академической 

и специальной успешности учащихся с раз-

личными видами одаренности. При этом ака-

демическая успешность определяется ими по 

отдельным предметам на основании годовых 

учительских оценок, а специальная (художе-

ственная) успешность по аналогии – на осно-

вании годовых экспертных оценок преподава-

телей художественной школы [2]. 

В основу практики профильного обуче-

ния положены фундаментальные знания, от-

ражающие психологические механизмы, за-

кономерности и условия развития научного, 

предметного и проблемного (творческого) 

мышления учащихся, демонстрирующих при-

знаки академической и/или общей одаренно-

сти. В последующем профильное обучение 

выстраивалось также с опорой на психологи-

ческие аспекты профессиональной ориента-

ции учащихся, детерминанты их предпро-

фильной подготовки. В психологии профиль-

ного обучения традиционно учитываются 

когнитивные особенности учащихся про-

фильных классов, а также обсуждаются их 

психологические различия, факторы адапта-

ции учащихся к профильному обучению.  

Среди детерминант выбора учащимися 

профильного класса в рамках своего школь-

ного обучения можно назвать академические 

достижения, интерес к тому или иному пред-

метному направлению, а также некоторые 

психологические детерминанты [3]. Доказана 

взаимосвязь академических достижений с со-

циально-экономическим статусом, когнитив-

ными способностями и самооценкой матема-

тических способностей учащихся старших 

классов [4]. 

Здесь также важно обсудить проблему 

адаптации учащихся к профильному и пред-

профильному обучению и прежде всего про-

блему социально-психологической адаптации. 

Наиболее системно данный аспект изучен в 

работах Е.Н. Кузнецовой
1
, которая среди 

субъективных факторов, затрудняющих адап-

тацию старшеклассников, называет: низкий 

уровень развития личностного адаптационно-

го потенциала, высокий уровень личностной 

тревожности, неадекватную самооценку, де-

фицит коммуникативных качеств и низкую 

                                                           
1
 Кузнецова Е.Н. Особенности адаптации стар-

шеклассников к условиям обучения в профильной 

школе: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. 

СПб.: Ленингр. гос. обл. ун-т им. А.С. Пушкина, 

2010. 24 с. 

эмоциональную устойчивость. И, напротив, 

успешной адаптации старшеклассников про-

фильной школе способствуют: «эмоциональ-

ная устойчивость, общительность, уверен-

ность в себе, жизнерадостность, требователь-

ность к себе, настойчивость, чувство долга, 

социальная смелость, способность контроли-

ровать себя, самоуважение низкий уровень 

фрустрированности»
1
. 

Особенно остро вопрос о ресурсах и фак-

торах академической успешности стоит в от-

ношении спортивно одаренных детей в усло-

виях их «двойного карьерного роста» [5]. 

Обращает на себя внимание факт, полу-

ченный Е.В. Леоновой: «интеллектуальные 

ресурсы не являются ключевым предиктором 

прохождения адаптационного кризиса деся-

тиклассников при переходе к профильному 

обучению»
2
. 

Ранее Е.И. Серпионова (2009) отмечает, 

что для учащихся гуманитарного профиля, 

выбравших его осознанно, характерны «пове-

денческая импульсивность и своеобразие 

личностной позиции», а также более высокие 

значения беглости, гибкости и оригинально-

сти мышления. Для учащихся политехниче-

ского направления характерны ригидность 

установок и сверхконтроль при более низких 

значениях гибкости и оригинальности вер-

бальной креативности, а для учащихся естест-

веннонаучного профиля – выраженная сензи-

тивность и тревожность [3]. 

Относительно математической успешно-

сти В.И. Моросановой выявлено, что осоз-

нанная саморегуляция учащихся 14–16 лет 

является «значимым предиктором как акаде-

мической успешности в математике, так и 

проявления ряда математических способно-

стей (быстрота выполнения заданий, решение 

математических и логических задач различ-

ной степени сложности и др.» [6]. 

Нами выделена группа феноменов, изуче-

ние которых расширит феноменологию раз-

вития академической одаренности, в том чис-

ле академической успешности учащихся про-

фильных классов. Среди них: «судьбонос-

ность» и «повседневность» жизненных выбо-

ров, конструктивная личностная рефлексия, 

система жизненных смыслов, стратегии лич-

                                                           
2
 Леонова Е.В. Становление субъектности в 

нормативных возрастных и образовательных кри-

зисах: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07. М.: Ин-т 

изучения детства, семьи и воспитания РАО, 2017. 

335 с. 
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ностного выбора, смысложизненные ориента-

ции, выбор творческого жизненного пути 

и другие [7, 8]. 

В ранних наших работах выявлена поло-

жительная взаимосвязь между субъектной 

позицией учащихся седьмых классов и выра-

женностью их экзистенциальной исполненно-

сти (по показателям «Самодистанцирование» 

и «Самотрансценденция»). Это может свиде-

тельствовать об экзистенциально-психологи-

ческих факторах становления субъектной 

учебной позиции учащихся. Еще более ярко 

данный тезис подтверждается фактом нали-

чия у семиклассников отрицательной взаимо-

связи негативной учебной позиции со способ-

ностью к свободному личностному выбору и 

ответственности за него [9]. 

Анализ подходов к понятию «личностные 

ресурсы» показал, что в отечественной психо-

логии оно используется как синоним понятия 

«потенциал», а в зарубежных исследованиях 

ресурс понимается как фактор защиты. В ка-

честве личностных ресурсов выступают такие 

экзистенциально-психологические особенно-

сти, как: экзистенциальная исполненность, 

свободный выбор и ответственность, жизне-

стойкость, различные аспекты переживания 

одиночества, смысложизненные ориентации и 

отношение к временной перспективе. Ниже 

представлена более подробная характеристи-

ка одного из них. 

Жизнестойкость характеризует меру спо-

собности человека выдерживать стрессовую 

ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансиро-

ванность и качество деятельности [10]. Это 

повышает адаптационный потенциал к интел-

лектуально и информативно насыщенным ус-

ловиям учебной деятельности в профильных 

классах В трактовке С. Кобейса, С. Мадди 

«жизнестойкость» относится к понятиям эк-

зистенциальной теории личности. В отечест-

венной психологии этот подход получил сис-

темное развитие в исследованиях Д.А. Леон-

тьева, Е.И. Рассказовой и других авторов
3
. Ряд 

авторов позиционируют близкий феномен – 

жизнеспособность – как единство компонен-

тов адаптации, саморегуляции, саморазвития 

и осмысленности жизни с позиций системно-

субъектного, экологического и контекстного 

подходов [11, 12]. Нам наиболее близка экзи-

стенциальная трактовка жизнестойкости, ко-
                                                           

3
 Личностный потенциал: структура и диагно-

стика: коллективная монография / науч. ред. 

Д.А. Леонтьев. М.: Смысл, 2011. 607 с. 

торая позволяет рассматривать это свойство в 

качестве личностного ресурса успешной ака-

демической деятельности подростков и стар-

шеклассников. 

Цель исследования: эмпирическая про-

верка идеи о том, что экзистенциально-

психологические особенности учащихся про-

фильных классов являются составляющими 

личностных ресурсов их академической ус-

пешности. 

 

Методология исследования 

Методологические основы исследования 

определены положениями субъектно-

ресурсного и системно-деятельностного под-

ходов к развитию интеллектуального и твор-

ческого потенциала одаренных учащихся в 

условиях профильного обучения. Настоящее 

исследование продолжает цикл исследований, 

посвященных реализации субъектно-

ресурсного подхода. Так, например, при ис-

следовании соотношения личностных и экзи-

стенциальных ресурсов профессиональной 

деятельности классных руководителей, реали-

зующих авторские проекты поддержки ода-

ренных учащихся, факторный анализ позво-

лил выделить два фактора. Первый фактор – 

«экзистенциальный выбор нового профессио-

нального опыта». Второй фактор – «отстра-

нѐнность от внешне заданных ритмов и уста-

новок» [9]. 

В представленной работе для нас важен 

ученик как субъект учебной деятельности. 

При этом объектом исследования являются 

экзистенциально-психологические особенно-

сти учащихся профильных классов школ с 

углубленным изучением отдельных предме-

тов. В качестве предмета исследования опре-

делены структура и содержание факторов, 

выделенные на основе факторного анализа 

экзистенциально-психологических особенно-

стей учащихся седьмых и десятых классов 

профильной (предметной) направленности, 

определяющих их личностные ресурсы ака-

демической успешности. 

Отметим, что академическая успешность 

определяется нами как совокупность ряда 

компонентов. Первый компонент отражает 

результаты академических достижений при 

освоении учащимися профильных предметов 

(традиционно в образовательной практике 

определяется по результатам годовых оце-

нок). Второй компонент отражает уровень 

олимпиадных достижений ученика в пред-
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метных олимпиадах и конкурсах (прежде все-

го, на муниципальном, региональном или за-

ключительном этапа Всероссийской олим-

пиады школьников). Третий компонент про-

является в условиях проектной/учебно-иссле-

довательской деятельности ученика. Это свя-

зано с высоким уровнем мотивации к данному 

виду учебной деятельности, способности уг-

лублять свой интерес к проблемной/ исследо-

вательской теме, высокими результатами 

представления своих проектов и исследова-

ний на конференциях и конкурсах исследова-

тельских работ. 

Отметим, что выбор обозначенных учеб-

ных параллелей не случаен. Первичное про-

фессиональное самоопределение учащихся, 

выбор ими того или иного предметного на-

правления профильного обучения традици-

онно происходит при переходе от шестого к 

седьмому классу. Приобретение учеником-

семиклассником опыта адаптации к про-

фильному обучению может позволить, с на-

шей точки зрения, увидеть структуру и со-

держание личностных факторов, заданных их 

экзистенциально-психологическими особен-

ностями. Параллель десятых классов форми-

руется уже с учетом более осознанного вы-

бора учащихся при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. В 

основе такого выбора чаще всего лежит ори-

ентация на выбор того или иного ву-

за/колледжа, профессии, результаты итого-

вой аттестации в девятом классе и опыт реф-

лексии своего более раннего профессиональ-

ного самоопределения в седьмом – девятом 

профильном классе. Подчеркнем, что наряду 

с решением ученика определение его на то 

или иное профильное направление осущест-

вляют также родители и педагоги. Если ро-

дители чаще всего поддерживают решение 

своего ребенка, то для учителей профильных 

классов в приоритете академические дости-

жения ученика на более ранних ступенях 

обучения и, в целом, его академическая ус-

пешность. 

 

Задачи исследования: 
1.  Осуществить факторный анализ пока-

зателей экзистенциально-психологических 

особенностей учащихся седьмых и десятых 

профильных классов и провести сравнитель-

ный анализ структуры личностных факторов 

учащихся седьмых и десятых профильных 

классов. 

2.  Операционализировать понятие «лич-

ностные ресурсы академической успешности 

учащихся профильных классов» в контексте 

их профессионального самоопределения. 

 

Материалы и методы 

Личностные ресурсы учащихся определя-

лись с помощью следующих психодиагности-

ческих методик.  

I. Опросник жизнестойкости С. Мадди 

(в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказо-

вой) диагностирует три компонента: 1) «Во-

влеченность» – «убежденность в том, что во-

влеченность в происходящее дает максималь-

ный шанс найти нечто стоящее» и получить 

удовольствие от своей деятельности; 2) «Кон-

троль» – убежденность в том, что «борьба» 

(совладание) может обеспечить влияние на 

результат происходящего, даже если это 

влияние не гарантирует полностью успех; 

3) «Принятие риска» – убежденность в том, 

что все, что случается с человеком, способст-

вует развитию за счет знаний, извлекаемых 

им из нового опыта, и суммарного показателя 

жизнестойкости [13]. 

II. Для диагностики показателей экзи-

стенциальной исполненности, свободного вы-

бора и ответственности применяются шкалы 

экзистенции А. Лэнгле, К. Орглера (в адапта-

ции С.В. Кривцова, А. Лэнгле). Четыре ос-

новные шкалы опросника позволяют выде-

лить два фактора личности и суммарный по-

казатель субъективной меры экзистенциаль-

ной исполненности. Две шкалы «Самодистан-

цирование» и «Самотрансценденция» диагно-

стируют выраженность фактора «Персональ-

ность». Еще две шкалы «Свобода» и «Ответ-

ственность» определяют выраженность фак-

тора «Экзистенциальность». Эти факторы в 

сумме диагностируют выраженность экзи-

стенциальной исполненности личности, кото-

рая является ключевым понятием экзистенци-

ально-аналитической теории А. Лэнгле и для 

нас выступает в качестве системообразующе-

го показателя генезиса бытийного становле-

ния академически одаренных учащихся [14]. 

III. Дифференциальный опросник пережи-

вания одиночества (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев). 

Данный опросник диагностирует особенности 

экзистенциальных представлений об отноше-

нии личности к ситуациям одиночества, уеди-

нения. Принципиальным здесь является то, что 

принятие одиночества как экзистенциального 

факта открывает человеку возможность ценить 
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ситуации уединения и использовать их как ре-

сурс для личностного роста. Опросник содер-

жит 40 утверждений, сгруппированных 

в восьми субшкалах и трех шкалах. 

Суммарный показатель «Общее одиноче-

ство» отражает степень актуального ощуще-

ния одиночества, нехватки близкого общения 

с другими людьми. Он включает в себя три 

субшкалы: «Изоляция» (наличие / отсутствие 

людей, с которыми возможен близкий кон-

такт); «Переживание одиночества» (конст-

руирующее образ Я респондента как одиноко-

го человека) и «Отчуждение» (отсутствие 

значимых связей с окружающими людьми).  

Суммарный показатель «Зависимость от 

общения» отражает неприятие одиночества, 

неспособность оставаться одному. Он конст-

руируется из трех субшкал: «Дисфория оди-

ночества» (измеряет негативные чувства, свя-

занные с пребыванием в одиночестве); «Оди-

ночество как проблема» (степень негативной 

оценки одиночества как феномена) и «По-

требность в компании» (переживаемая по-

требность в общении). 

Принципиально иное содержание несет 

суммарный показатель «Позитивное одиночест-

во» (отражает способность человека находить 

ресурс в уединении, творчески использовать его 

для самопознания и саморазвития). Названия 

субшкал, входящих в него («Радость уедине-

ния» и «Ресурс уединения»), отражают приня-

тие человеком одиночества и уединения, под-

черкивают продуктивные аспекты уединения. 

IV. Тест смысложизненных ориентаций 

Д.А. Леонтьева (2000) дает возможность оце-

нить, какой из аспектов (цель, процесс или 

результат) составляет содержание смыслодея-

тельности личности [15]. 

V. Опросник временной перспективы 

Ф. Зимбардо раскрывает особенности отно-

шения человека к своему прошлому, настоя-

щему и будущему. 

В рамках математико-статистической об-

работки данных осуществлен факторный ана-

лиз данных с применением метода главных 

компонент с вращением результирующей 

нормированной матрицы методом Varimax 

(программный пакет Statistica v. 7.0) с после-

дующим сравнительным анализом структуры 

факторов с учетом факторных нагрузок. 

В целом в исследовании были задейство-

ваны 106 учащихся профильных классов школ 

с углубленным изучением отдельных предме-

тов Ленинградской области (МБОУ «Гатчин-

ский лицей № 3» и МБОУ «Лицей № 8» г. Со-

сновый Бор). Все они – участники тематиче-

ских предметных смен/учебно-тренировочных 

сборов для учащихся-олимпиадников (на базе 

регионального центра «Интеллект»). С учетом 

поставленных задач исследования скомплек-

тованы две группы. Первую группу составили 

учащиеся седьмых классов (54 человека), ко-

торые обладают стабильно высокими образо-

вательными результатами по профильным 

предметам и являются призерами и победите-

лями муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады. Вторую группу составили уча-

щиеся 10-х классов (52 человека). Их также 

отличают стабильно высокие образователь-

ные результаты по профильным предметам, 

но в отличие от семиклассников во вторую 

группу отбирались призеры и победители ре-

гионального и заключительного этапов Все-

российской олимпиады школьников (крите-

рии отбора связаны с положением об олим-

пиаде). Другими словами, семиклассники и 

десятиклассники отличаются разным опытом 

учебной и олимпиадной деятельности и раз-

ным уровнем олимпиадных достижений. 

 

Результаты и обсуждение 

В первой серии осуществлен факторный 

анализ обозначенных выше показателей экзи-

стенциально-психологических особенностей 

учащихся профильных классов двух сравни-

ваемых групп. Это позволит проверить гипо-

тезу о сходстве/различии структуры факторов, 

их силы/слабости, а также факторных нагру-

зок показателей. 

Основная часть показателей по шкалам 

опросников попадает в зону средних значе-

ний. Исключение составляет шкала жизне-

стойкости «Вовлеченность»: в отличие от 

нормативных значений, показатели этой шка-

лы у учащихся и седьмых, и десятых классов 

попадают в зону значений выше среднего и 

зону высоких значений. По шкале жизнестой-

кости «Принятие риска» в зону значений вы-

ше среднего и зону высоких значений попа-

дают показатели учащихся десятых классов. 

Далее представлены результаты факторно-

го анализа показателей смысложизненных 

ориентаций, экзистенции, жизнестойкости, 

переживания одиночества и временной пер-

спективы учащихся 7-х профильных классов 

(табл. 1). В результате факторизации матрицы 

корреляций нами получена факторная матрица, 

элементами которой выступают факторные 
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нагрузки – коэффициенты корреляции фактора 

с каждой из переменных, представленных 

в исследовании. Отметим, что из анализа ис-

ключены показатели временной перспективы в 

силу того, что они образовали три малых фак-

тора одной модальности с одним-двумя пока-

зателями, имеющими малые значения фактор-

ных нагрузок. Другими словами, из факторно-

го анализа исключена интерпретация таких 

слабых факторов.  

Первый фактор является однополюсным 

положительным и наполнен практически все-

Таблица 1 
Table 1 

Факторный анализ показателей смысложизненных ориентаций, экзистенции, жизнестойкости, 
переживания одиночества и временной перспективы учащихся 7-х профильных классов  

Factor analysis of purpose-in-life perspectives, existence, hardiness, loneliness experience, and time perspectives 
in 7th grade students 

Показатели экзистенциально-психологических 

особенностей 

Existential and psychological characteristics 

Фактор 

Factor 1 

Фактор 

Factor 

2 

Фактор 

Factor 3 

Фактор 

Factor 4 

С
м

ы
сл

о
ж

и
зн

е
н

н
ы

е 
о

р
и

е
н

-

та
ц

и
и

  

P
u

rp
o

se
-i

n
-L

if
e 

Цели 

Purpose in life 
0,826 0,339 0,189 0,044 

Процесс 

Life process 
0,808 0,264 0,234 –0,207 

Локус контроля – Я 

Locus of control – self 
0,774 0,242 0,150 0,117 

Локус контроля – жизнь 

Locus of control – life 
0,741 0,222 0,282 –0,153 

Общий 

General life meaning 
0,854 0,398 0,176 –0,076 

Жизнестойкость 

Hardiness 
0,730 0,523 0,204 –0,205 

Ш
к
ал

ы
 э

к
зи

ст
е
н

ц
и

и
 

E
x

is
te

n
ce

 s
ca

le
 

Самодистанцирование 

Self-distance 
–0,004 0,855 0,144 –0,126 

Свобода 

Freedom 
0,364 0,849 0,145 0,011 

Ответственность 

Responsibility 
0,416 0,847 0,059 –0,054 

Персональность 

Personality 
0,302 0,818 0,377 0,080 

Экзистенциальность 

Existentiality 
0,409 0,884 0,102 –0,026 

Экзистенциальная исполнен-

ность 

Existential fulfillment 

0,371 0,882 0,242 0,025 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ал
ь
н

ы
й

 о
п

р
о

с 
п

ер
еж

и
в
а
н

и
я
 

о
д

и
н

о
ч

ес
тв

а
 

L
o

n
el

in
es

s 
ex

p
er

ie
n

ce
 

Изоляция 

Isolation 
–0,254 –0,141 –0,846 –0,049 

Самоощущение 

Self-perception 
–0,184 –0,280 –0,802 0,314 

Отчуждение 

Disengagement 
–0,266 –0,261 –0,788 0,186 

Радость уединения 

Joy of solitude 
–0,114 –0,062 –0,267 0,864 

Ресурс уединения 

Resource of solitude 
–0,110 0,025 –0,029 0,887 

Общее переживание одиноче-

ства 

General loneliness experience 

–0,254 –0,257 –0,898 0,184 

Позитивное одиночество 

Positive loneliness 
–0,120 –0,014 –0,143 0,943 

Expl.Var 7,186 7,133 4,284 3,746 

Prp.Totl 0,211 0,210 0,126 0,110 
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ми показателями теста смысложизненных 

ориентаций (факторные нагрузки в диапазоне 

от 0,854 до 0,741), за исключением показателя 

«СЖО-Результат» (факторная нагрузка 0,678). 

Отметим, что в структуру данного фактора 

также входит общий показатель жизнестойко-

сти (факторная нагрузка – 0,730). Данный 

фактор определяет ориентацию учащихся на 

осмысление ими своей деятельности в на-

стоящий момент и в будущем (что подтвер-

ждает результаты исследований В.Ю. Лапте-

вой)
4
 и их готовность к преодолению стрессо-

вых учебных ситуаций. Первый фактор ака-

демической успешности семиклассников 

профильных классов обозначен нами как 

«Жизнестойкость, ориентированная на ос-

мысление настоящего и будущего». 

Второй фактор в группе учащихся седь-

мых профильных классов является также од-

нополюсным положительным фактором и 

включает в себя показатели трех основных и 

двух суммарных показателей экзистенциаль-

ной исполненности (факторные нагрузки в 

диапазоне от 0,884 до 0,847). Из структуры 

данного гомогенного фактора «выпал» пока-

затель «Самотрансценденция» (факторная 

нагрузка – 0,524). Монохарактер второго фак-

тора не случаен. На наш взгляд он связан с 

процессами становления готовности к лично-

стному выбору, ответственности за него и в 

целом, с начальным этапом генезиса экзи-

стенциальной исполненности учащихся в ус-

ловиях интенсивного и насыщенного про-

фильного обучения. Другими словами, акаде-

мическая, олимпиадная успешность предпо-

лагает наличие опыта ответственных выборов, 

умения видеть свои границы и возможности. 

Структуру третьего и четвертого фак-

торов составляют показатели дифференциро-

ванного опросника переживания одиночества. 

При этом третий фактор является однополюс-

ным отрицательным и наполнен такими 

шкальными показателями переживания оди-

ночества, как «Изоляция», «Самоощущение», 

«Самотрансценденция» и суммарным показа-

телем «Общее переживание одиночества». 

Факторные нагрузки распределены в диапазо-

не от –0,846 до –0,788 и –0,898 для суммарно-

го показателя. 

                                                           
4
 Лаптева В.Ю. Психологические особенности 

подростков с разным уровнем защищенности от 

психологического насилия в образовательной сре-

де: дис. ... канд. психол. наук. СПб.: Рос. гос. пед. 

ун-т им. А.И. Герцена, 2010. 182 с. 

В отличие от третьего фактора, четвертый 

фактор является однополюсным и положитель-

ным. Его структуру образуют такие близкие по 

своей природе показатели, как «Ресурс уедине-

ния» и «Радость уединения», а также, что стати-

стически ожидаемо, суммарный показатель 

«Позитивное одиночество» (факторные нагруз-

ки данных показателей в факторе расположены 

соответственно: 0,887; 0,864; 0,898). 

Структура третьего и четвертого факторов, 

на наш взгляд, не случайна. Определяется ду-

альной природой ведущего вида деятельности 

данного возраста – общением. Академически 

успешные семиклассники в условиях профиль-

ного обучения в меньшей степени переживают 

ситуации уединения, чем их сверстники. Их 

жизнь наполнена другими задачами и видами 

деятельности, заданными повышенной потреб-

ностью в познании предметного материала и 

возможностью реализовать себя в олимпиадной 

деятельности. Это, на наш взгляд, уточняет ре-

зультаты исследований Л.И. Дементий и 

Е.М. Коротеевой (2010), посвященные изуче-

нию ситуационных, личностных детерминант 

стратегий и типов копинга в ситуациях одино-

чества в подростковом, старшем школьном и 

юношеском возрастах [16]. 

В целом, можно отметить, что факторная 

матрица личностных показателей учащихся 

седьмых классов на этапе начала профильного 

обучения представлена автономными экзи-

стенциально-психологическими показателя-

ми, еще пока не интегрированными в единую 

личностную структуру. При этом каждый по-

казатель определяет различные, пока еще ав-

тономные основы личностного развития. Ак-

цент академической успешности на личност-

ных выборах, решениях и ценностно-

смысловых установках познания и учебного 

творчества обладает массой специфических 

проявлений у отдельных учеников, не созда-

вая пока еще общего личностного профиля 

академической успешности учащихся седь-

мых профильных классов.  

В табл. 2 представлены результаты фак-

торного анализа показателей экзистенциаль-

но-психологических особенностей у учащих-

ся 10-х профильных классов. Отметим, что из 

анализа исключены показатели жизнестойко-

сти и временной перспективы в силу того, что 

они вошли в состав четырех слабых факто-

ров – по этим факторам получен низкий про-

цент дисперсии (9,6 % и меньше). Другими 

словами, по результатам факторного анализа 
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представлена интерпретация трех сильных 

факторов с процентом дисперсии (37,4; 21,2 и 

11,6 соответственно).  

Результаты факторной матрицы, пред-

ставленной в табл. 2, демонстрируют, что 

первый фактор является двухполюсным и ге-

терогенным. Его структуру определяют пока-

затели шкал экзистенции и дифференциро-

ванного отношения к одиночеству. При этом 

если первая группа показателей («Самотранс-

ценденция» и суммарные показатели экзи-

стенцальной исполненности «Персональ-

ность» и «Экзистенциальность») находится на 

положительном полюсе, то группа суммарных 

показателей «Общего одиночества» и «Зави-

симости от общения» находится на отрица-

тельном полюсе первого фактора. Другими 

словами, способность к выходу за пределы 

наличного бытия, понимания того, что разви-

тие находится за пределами повторяющихся 

обыденных ситуаций, способность определять 

свой выбор и готовность отвечать за него со-

пряжены с негативным переживанием ситуа-

ций уединения. Следовательно, более трети 

старшеклассников в процессах бытийного 

становления нуждаются в близком круге для 

более глубинного, содержательного общения. 

Это позволяет не только общаться в формате 

«одноклассник – одноклассник», но и прожи-

вать событийные аспекты учебной деятельно-

сти, буквально «отзеркаливая в других» свое 

мнение, отношение, соотнося свой опыт лич-

ностного самоопределения с подобными пе-

реживаниями своих сверстников, отражает 

Таблица 2 
Table 2 

Факторный анализ показателей смысложизненных ориентаций, экзистенции, жизнестойкости, 
переживания одиночества и временной перспективы учащихся десятых профильных классов  

Factor analysis of purpose-in-life perspectives, existence, hardiness, loneliness experience, 
and time perspectives in 10th grade students 

Показатели экзистенциально-психологических 

особенностей 

Existential and psychological characteristics 

Фактор 

Factor 

1 

Фактор 

Factor 

2 

Фактор 

Factor 

3 

Смысложизненные 

ориентации 

Purpose-in-Life 

Цели 

Purpose in life 
0,195 0,882 0,021 

Процесс 

Life process 
0,365 0,794 0,005 

Локус контроля – Я 

Locus of control – self 
0,103 0,923 0,076 

Локус контроля – жизнь 

Locus of control – life 
0,312 0,773 0,011 

Показатели шкал 

экзистенции 

Existence scale 

Самотрансценденция 

Self-transcendence 
0,887 0,297 -0,138 

Персональность 

Personality 
0,304 0,889 0,096 

Экзистенциальность 

Existentiality 
0,731 0,375 0,406 

Исполненность 

Fulfillment 
0,853 0,360 0,270 

Переживание одино-

чества 

Loneliness experience 

Изоляция 

Isolation 
–0,866 –0,126 0,113 

Самоощущение 

Self-perception 
–0,933 –0,065 –0,072 

Отчуждение 

Disengagement 
–0,825 –0,279 –0,057 

Общее переживание оди-

ночества 

General loneliness expe-

rience 

–0,932 –0,171 –0,006 

Позитивное одиночество 

Positive loneliness 
–0,086 –0,048 –0,930 

Expl.Var 9,332 7,219 3,957 

Prp.Totl 0,374 0,212 0,116 
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степень актуального ощущения одиночества, 

нехватки близкого общения с другими людь-

ми. Фактор включает в себя три субшкалы: 

«Изоляция» (наличие/отсутствие людей, с ко-

торыми возможен близкий контакт); «Пере-

живание одиночества» (конструирующие об-

раз Я респондента как одинокого человека) и 

«Отчуждение» (отсутствие значимых связей с 

окружающими людьми). 

Второй по силе фактор (процент диспер-

сии равен 21,2 %) можно охарактеризовать как 

однополюсный положительный. Отметим так-

же его гетерогенную структуру, образованную 

всеми показателями смысложизненных ориен-

таций (факторные нагрузки в диапазоне 

от 0,923 до 0,773) и суммарным показателем 

«Персональность» шкал экзистенции (фактор-

ная нагрузка равна 0,889). Другими словами, 

каждый пятый десятиклассник способен вос-

принимать поле возможностей своих действий, 

решений и эмоционально соотносить это с 

собственными имеющимися возможностями. 

Пропуская их через себя, такие десятиклассни-

ки способны разглядеть в них ценности, осно-

ву развития смысловых оснований своей дея-

тельности как в полученных ими ранее учеб-

ных и жизненных результатах, в процессе ре-

альных учебных ситуаций, так и в процессе 

размышлений о своем будущем, о целях, дос-

тойных всей жизни. Это свидетельствует о 

формировании достаточно серьезного меха-

низма личностного самоопределения, раскры-

вает механизмы бытийного становления лич-

ности учащихся профильных десятых классов. 

Полученные результаты дополняют выводы 

И.Г. Богачевой о том, что смысложизненные 

ориентации старшеклассников выступают как 

интегральный показатель формирования лич-

ности и зависят от образовательной среды 

школы
5
. Второй фактор академической успеш-

ности учащихся десятых классов обозначен 

нами как «Осмысленная персональность на-

стоящего и будущего». 

Третий фактор, будучи отрицательным 

монофактором, содержит в своей структуре 

один показатель «Позитивное одиночество» 

с высокой факторной нагрузкой, равной –

0,930. Это свидетельствует о том, что пози-

тивный ресурсный характер ситуаций уеди-

нения для 11,2 % десятиклассников выступает 

                                                           
5
 Богачѐва И.Г. Смысложизненные ориентации 

учащихся в различных образовательных средах: ав-

тореф. дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Самара: 

Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад., 2010. 24 с. 

определенного рода маркером возможностей, 

еще не в полной мере реализованных в его 

жизни, но являющихся достаточно значимым 

основанием для принятия определенных ар-

гументов и решений. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет че-

рез факторизацию операционализировать по-

нятие «личностные ресурсы академической 

успешности учащихся профильных классов» в 

контексте их профессионального самоопреде-

ления и опыта включенности в конкурсно-

олимпиадную деятельность. Следовательно, 

мы можем говорить об академической успеш-

ности не только с позиций образовательных 

достижений и когнитивных стилей обучения, 

но и с точки зрения интеграции экзистенци-

ально-психологических аспектов в структуру 

личности старшеклассников, обучающихся в 

профильных классах. Сравнение факторных 

матриц в двух выборках (академически ус-

пешные учащиеся – олимпиадники седьмых и 

десятых профильных классов) дает основание 

рассматривать смысложизненные ориентации, 

жизнестойкость, показатели экзистенциаль-

ной исполненности и переживания одиноче-

ства в качестве личностных ресурсов акаде-

мической успешности учащихся седьмых и 

десятых профильных классов. Другими сло-

вами, различный опыт учебной деятельности, 

академических достижений в условиях разво-

рачивающегося от седьмого к десятому клас-

су профильного обучения кристаллизуется в 

уникальный склад ментального (жизненного) 

опыта. Данное исследование раскрывает один 

из аспектов генезиса бытийного становления 

одаренных учащихся в условиях профильного 

обучения. В последующем могут быть уточ-

нены личностные ресурсы академической ус-

пешности учащихся профильных классов в 

двух направлениях: а) на основе сравнитель-

ного анализа личностных ресурсов учащихся 

седьмых и десятых классов в зависимости от 

уровня их академической успешности; 

б) на основе сравнительного исследования 

личностных ресурсов у учащихся разных воз-

растных групп (седьмых – одиннадцатых 

классов). Еще одна перспектива исследований 

может быть связана с изучением влияния ха-

рактера образовательной среды на сопряжен-

ность экзистенциально-психологических осо-

бенностей учащихся и их академческой ус-

пешности.  
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