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Аннотация. Одной из приоритетных задач со-
временных вузов является обеспечение психоло-
гического благополучия (ПБ) студентов. Поддер-
жание психологического благополучия студентов 
способствует их личностному и профессиональ-
ному развитию. Во-первых, оно создает условия 
для успешного обучения, так как способствует 
снижению уровня напряжения, тревожности и
стресса, улучшает концентрацию и мотивацию
к обучению. Это, в свою очередь, положительно
влияет на академическую успеваемость и готов-
ность к новым вызовам. Во-вторых, психологиче-
ское благополучие напрямую связано с процессом 

профессионального становления студента. Поддержка психологического состояния позволяет 
студентам легче справляться с трудностями в обучении, увереннее осваивать новые навыки и 
знания, что формирует их профессиональные компетенции. Уверенность в своих силах и ощу-
щение смысла в учебной и профессиональной деятельности способствуют формированию 
профессиональной идентичности и ориентации на успешную карьеру. Исследования подтвер-
ждают, что рост академических требований, неопределённость будущего и давление внешних 
факторов повышают уровень эмоциональной напряженности и тревоги. Эти факторы негатив-
но сказываются на учебной мотивации и результатах. Предполагается, что студенты с разным 
уровнем психологического благополучия имеют различные образовательные потребности и 
цели обучения, а также предпочитают разных преподавателей. Гипотеза о влиянии психологи-
ческого благополучия на образовательные потребности и предпочтения проверена на выборке 
из 130 московских студентов. Для оценки уровня благополучия использовалась «Шкала психо-
логического благополучия» К. Рифф, а для анализа академических предпочтений студентов – 
методика «Образовательные потребности обучающихся». Результаты исследования показали, 
что студенты с высоким уровнем ПБ отдают предпочтение преподавателям, поддерживающим 
автономность, креативность и личностное развитие, тогда как студенты с низким уровнем ПБ 
чаще выбирают преподавателей типа «модератора», обеспечивающих психологическую без-
опасность и помогающих справляться с эмоциональными и личностными трудностями. Выяв-
лены различия в предпочтениях относительно содержания и целей образовательного процесса 
между благополучными и неблагополучными студентами. Эти данные подчёркивают необхо-
димость адаптации образовательных методов с учетом психологического состояния студентов 
для оптимизации их академической успеваемости и общего уровня психологического благопо-
лучия. 
Ключевые слова: тип профессиональной деятельности преподавателя, цель и содержание 
обучения, психологическое благополучие 
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Abstract. Ensuring the psychological well-being of students is 
a key priority for modern universities, as it significantly contrib-
utes to both their personal and professional development. Psy-
chological well-being fosters an environment conducive to suc-
cessful learning by reducing anxiety, stress, and tension, thereby 
improving concentration, motivation, and academic perfor-
mance. In turn, this enhances students’ readiness to tackle new 
challenges. Psychological well-being also plays a crucial role in 
professional development, enabling students to navigate learn-
ing difficulties more effectively, acquire new knowledge and 
skills with greater confidence, and build essential professional 
competencies. Self-confidence and a sense of purpose in aca-
demic and professional endeavors are integral to the formation 

of a strong professional identity and orientation toward a successful career. Research indicates that 
increasing academic demands, uncertainty about the future, and external pressures heighten emotion-
al tension and anxiety, which in turn negatively affect academic motivation and outcomes. It is posited 
that students’ psychological well-being influences their educational needs, goals, and preferences, in-
cluding their choice of teaching styles. This hypothesis was tested on a sample of 130 students from 
Moscow. The Ryff Psychological Well-Being Scale was employed to assess well-being levels, while the 
Educational Needs of Students tool was used to gauge academic preferences. The results revealed dis-
tinct patterns: students with higher levels of psychological well-being tended to prefer instructors who 
foster autonomy, creativity, and personal development. In contrast, students with lower levels of psy-
chological well-being favored a ‘moderator’ teaching style with teachers providing psychological safety 
and assisting with emotional and personal challenges. Furthermore, significant differences were found 
in the preferences for educational content and goals between students with high and low psychologi-
cal well-being. These findings highlight the importance of tailoring educational approaches to stu-
dents’ psychological states in order to optimize both academic performance and overall well-being. 
Keywords: types of teaching styles, the goal and content of education, psychological well-being 

Введение 
Процесс интеграции цифровых техно-

логий в образование меняет методы обу-
чения и предпочтения студентов в учеб-
ной деятельности. Эта трансформация но-
сит не только технологический, но и пси-
хологический характер, поскольку страте-
гии обучения учащихся находятся под 
влиянием ключевых психологических 

факторов, таких как мотивация, саморе-
гуляция, когнитивные стили и эмоцио-
нальные состояния. Эти факторы в сово-
купности определяют то, как учащиеся 
взаимодействуют с цифровыми инстру-
ментами и образовательной средой, фор-
мируя эффективность их учебного опыта. 

Психологическое благополучие можно 
рассматривать как многомерное состоя-
ние человека, отражающее ее общее эмо-
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циональное, психическое и социальное 
здоровье. Модель Кэрол Рифф (Ryff, Keyes 
1995) определяет его через шесть изме-
рений: самопринятие, позитивные отно-
шения с другими, автономия, умение 
управлять средой, целеустремленность и 
личностный рост. 

Личностный рост и эмоциональная 
устойчивость человека играют значи-
тельную роль в формировании психоло-
гического благополучия (Ryff, Singer 
1996). Позднее Рифф подчеркнула в своей 
работе, что обретение истинного психо-
логического благополучия предполагает 
реализацию своего потенциала и дости-
жение значимых целей (Ryff 2014). 

Работы К. Рифф заложили основу для 
понимания влияния психологического 
благополучия на обучение, мотивацию и 
академические достижения. Внутренние 
состояния обучающихся влияют на их 
способность справляться с академически-
ми трудностями и адаптироваться к обра-
зовательной среде, а их психологическое 
здоровье и психологическое благополу-
чие оказывают влияние на академиче-
скую успеваемость и удовлетворенность 
учебным процессом. 

Теория самоопределения (Self-
Determination Theory, SDT), предложенная 
Райаном и Деси (2000), подчеркивает три 
основные психологические потребности 
обучающихся: автономию, компетент-
ность и связанность (взаимосвязанность). 
Взаимосвязанность относится к чувству 
социальной принадлежности, студенты 
чувствуют связь со своими однокурсни-
ками, преподавателями и учебной средой. 
В контексте образования удовлетворение 
этих потребностей способствует высокой 
учебной мотивации, вовлеченности 
в процесс обучения и психологическому 
благополучию (Ryan, Deci 2000; Muntean; 
Bochiş 2022).  

Теория расширения и построения 
(Broaden-and-Build Theory) Фредриксона 
(2001) подтверждает результаты, полу-
ченные Ryan & Deci. Положительные эмо-
ции расширяют когнитивные и поведен-
ческие навыки, способствуют развитию 

личных ресурсов учащихся, включая со-
циальные связи, знания, устойчивость и 
физическое здоровье (Fredrickson 2001). 
Эти ресурсы, то есть позитивные соци-
альные связи (Cohen 2004), поддержка со 
стороны семьи, друзей, одногруппников, а 
также институциональная поддержка 
(Chaudhry et al. 2024), повышают способ-
ность к адаптации, улучшают эмоцио-
нальное состояние учащихся, что, в свою 
очередь, положительно сказывается на их 
общем уровне психологического благопо-
лучия. 

Недавние исследования продемон-
стрировали связь между образователь-
ными предпочтениями студентов и их 
психологическим благополучием (Hossain 
et al. 2023). Современные студенты пред-
почитают гибкие условия обучения с точ-
ки зрения сроков сдачи учебных заданий, 
форматов курсов и оценок (Galad et al. 
2024), персонализированные методы обу-
чения (Maccabelli et al. 2022).  

Психологическое благополучие связано 
с удовлетворением образовательных по-
требностей и предпочтений учащихся. 
Для достижения этого образовательные 
учреждения должны создавать культуру 
уважения и поддержки, в которой каждый 
учащийся чувствует себя ценным. Среда 
обучения должна быть позитивной и без-
опасной, гарантирующей всем учащимся 
доступ к основным образовательным ре-
сурсам.  

Процесс обучения основан на продук-
тивном сотрудничестве между учащимися 
и преподавателями с использованием 
различных стратегий для удовлетворения 
образовательных потребностей всех уча-
щихся, включая лиц с особыми образова-
тельными нуждами (Galad et al. 2024). 

Поддержка со стороны сверстников, 
семьи и преподавателей способствует 
развитию чувства сопричастности и сни-
жает стресс. Навыки эмоциональной ре-
гуляции оказывают значительное влия-
ние на общее психологическое состояние 
учащихся. Самостоятельность и незави-
симость в принятии решений относи-
тельно образовательных траекторий по-
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вышает уверенность в обучении. Кроме 
того, поддержание баланса между учебой 
и личной жизнью имеет решающее значе-
ние для достижения психологического 
благополучия и удовлетворенности жиз-
нью (Хоссейн, О'Нил и др. 2023). 

Маккабелли и др. выявили, что персо-
нализированная среда обучения, адапти-
рованная к индивидуальным интересам и 
потребностям учащихся, приводит к бо-
лее высокому уровню вовлеченности и 
удовлетворенности учебной деятельно-
стью (Maccabelli et al. 2023). Это согласу-
ется с выводами Персиянцовой и Арте-
менкова, которые подтвердили, что лич-
ностные ресурсы, такие как эмоциональ-
ная устойчивость, самоконтроль, приня-
тие себя, позитивное отношение к другим 
способствуют психологическому благопо-
лучию. Персонализированный подход 
в обучении положительно влияет на ака-
демическую успеваемость и психологиче-
ское здоровье учащихся (Персиянцева 
2024; Персиянцева, Артеменков 2024). 

Таким образом, психологическое бла-
гополучие играет ключевую роль в фор-
мировании образовательных стратегий и 
предпочтений учащихся, при этом такие 
факторы, как социальная поддержка, 
внутренняя мотивация и потребность 
в автономии, определяют их образова-
тельный выбор. Когда образовательные 
предпочтения студентов удовлетворяют-
ся, их психологическое благополучие по-
вышается, поскольку поддержка и ресур-
сы, необходимые для успешной учебы, 
положительно влияют на их самооценку, 
вовлеченность в обучение и общее пози-
тивное психологическое состояние.  

Материалы и методы 
В исследовании участвовало 130 сту-

дентов очной формы обучения г. Москвы 
в возрасте от 18 до 23 лет (М = 19,31; 
σ = 1,01). Для изучения психологического 
благополучия (ПБ) использовалась «Шка-
ла психологического благополучия» 
Кэрол Рифф. Для исследования образова-
тельных потребностей и предпочтений 
студентов использовалась диагностиче-

ская методика «Образовательные потреб-
ности обучающихся» (Ходякова и др. 
2018), которая включает четыре вида 
профессиональной деятельности препо-
давателей: «профессионал», «тьютер», 
«модератор», «фасилитатор»; четыре ос-
новные цели обучения и содержания обу-
чения, направленные на традиционную 
форму обучения, вариативную, диалоги-
ческую и продуктивную форму обучения. 
Задача респондента было выбрать один 
из четырех предложенных вариантов или 
предложить свой вариант, не входящий 
в число четырех предложенных. 

Результаты и их обсуждение 
Выборка респондентов была разделена 

на группы в зависимости от общего балла 
ПБ. Установлено, что студентов с низким 
уровнем ПБ (315 и ниже общего балла ПБ) 
достоверно больше, чем студентов с вы-
соким уровнем ПБ (415 и выше общего 
балла ПБ). 72,31% составили студенты, 
у которых средний уровень выраженно-
сти ПБ (см. диаграмму). 

Диаграмма 1. Процентное распределе-
ние студентов с разным уровнем ПБ 
Сравнительный анализ показал, что 

получены значимые различия как по об-
щему баллу ПБ, так и по всем шкалам ме-
тодики К. Рифф между студентами с вы-
соким уровнем ПБ и студентами с низким 
уровнем ПБ. Результаты представлены 
в таблице.  

Далее обработка полученных данных 
проводилась с помощью метода анализа 
процентных различий. 
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Таблица 1. Значимость различий между выборками студентов 
с разным уровнем ПБ по методике К. Рифф 

Шкалы ПБ 
M ± σ Me U 

Манна – Уитни 
Выс. ПБ⇑ Низ. ПБ⇓ Выс. 

ПБ 
Низ. 
ПБ 

Позитивное отношение 73,62±3,81 50,78±8,45 74 49 Уровень 
значимости 

р < 0,01 Автономия 70,62±6,41 49,71±6,39 72 48,5 
Управление средой 69,37±7,11 44,67±6,56 70 45 
Личностный рост 72,62±3,07 56,35±8,65 73 57 
Цель в жизни 74,25±4,56 49,42±7,48 75,5 51 
Самопринятия 71,12±7,85 41,35±8,11 71 41 
ПБ (общий балл) 431,62±17,84 292,32±20,99 423,5 294 

Дополнительные шкалы 

Баланс эффекта 64,50±12,66 112,00±14,66 62,5 111 Уровень значимости 
р < 0,01  Осмысленность жизни 114,50±5,98 77,17±9,66 114,5 78 

Человек как открытая си-
стема 

73,50±5,63 57,53±9,92 73 56,5 

Автономия 27,37±5,83 44,39±6,03 27 45,5 

Результаты пилотажного исследования 
показали, что студенты с высоким уров-
нем ПБ в равной степени отдают предпо-
чтение двум типа преподавателей: «тью-
тор» и «фасилитатор», на каждый из ко-
торых приходилось по 40% их выбора. 
Напротив, студенты с низким уровнем ПБ 
в основном предпочитают педагога-
«модератора», что составляет 35% от их 
выбора.  

Наблюдаются различия в предпочте-
ниях содержания обучения между успеш-
ными и неблагополучными обучающими-
ся. Студенты с низким уровнем ПБ пред-
почитают формировать системные зна-
ния и изучать информацию по разделам 
образовательной программы, используя 
вариативные источники, включая как ин-
тернет-ресурсы, так и бумажные носите-
ли, что составляет 50% их выбора. Успеш-
ные студенты, разделяя аналогичные 
предпочтения (40% от их выбора), также 
подчеркивают важность обсуждения про-
блемного контекста материала и изуче-
ния различных точек зрения на образова-
тельные вопросы, что составило по 40% 
их выбора. 

Несмотря на эти различия, основная 
цель обучения в обеих группах одинакова: 

студенты с высоким уровнем ПБ (60% ва-
риантов) и низким ПБ (63%) предпочита-
ют приобретать практические навыки и 
опыт в выбранной профессии, а не просто 
получать академические знания. Они счи-
тают формирование практических ин-
струментов, необходимых для будущей 
профессии, более важным, чем конструк-
тивный диалог с одногруппниками и пре-
подавателями, обмен мнениями по про-
блемным академическим вопросам, уча-
стие в инновационных проектах, выстра-
ивание собственных стратегий и тактик 
учебной и профессиональной деятельно-
сти. 

Выводы 
Выбор стратегий и предпочтений 

в процессе обучения отражает различные 
образовательные потребности обучаю-
щихся с разным уровнем ПБ. Студенты 
с высоким уровнем ПБ часто чувствуют 
себя более комфортно при автономном 
обучении и поэтому предпочитают пре-
подавателей, которые поощряют само-
стоятельность и креативность. Студенты 
с низким уровнем ПБ склонны искать без-
опасность, понимание и эмоциональную 
поддержку, что заставляет их отдавать 
предпочтение преподавателям-
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«модераторам», которые обеспечивают 
заботливую и менее требовательную сре-
ду обучения. 

Различия в предпочтениях относи-
тельно содержания и целей образова-
тельного процесса подчеркивают необхо-
димость индивидуализированных обра-

зовательных стратегий, учитывающих 
уникальные потребности как успешных, 
так и неблагополучных учащихся. Пони-
мание этих аспектов может помочь пре-
подавателям создать более инклюзивную 
и благоприятную среду обучения.  
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