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Аннотация 

Данное исследование посвящено концептуальному анализу факторов личностного развития и психоло-

гического благополучия учащихся в системе среднего образования. Рассматриваются ключевые концепции 

личностного развития (теория психосоциального развития Erikson, теория самодетерминации Ryan & Deci, 

теория множественного интеллекта Gardner) и теории психологического благополучия (модель психологи-

ческого благополучия Ryff & Keyes, теория субъективного благополучия Diener, концепция потока 
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Csikszentmihalyi, позитивная психология Seligman) в контексте образовательной среды. На основе анализа 

литературы определены основные факторы (качество межличностных отношений, возможность для 

самореализации и развития компетентности, безопасность школьной среды, психологический климат в школе и 

др.), влияющие на личностный рост и психологическое благополучие школьников. Проведена кластеризация 

выявленных факторов, позволившая выделить группы взаимосвязанных элементов: школьная среда и климат; 

социальные отношения, академические факторы, внешкольные факторы, индивидуальные характеристики, 

технологии и цифровая среда. Результаты исследования могут быть использованы для разработки эффективных 

стратегий поддержки личностного развития и улучшения психологического благополучия учащихся в системе 

среднего образования. 

Ключевые слова: среднее образование, личностное развитие, психологическое благополучие, факторы, 

кластеризация. 
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FACTORS OF PERSONAL DEVELOPMENT AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN 

SECONDARY EDUCATION: A CONCEPTUAL ANALYSIS AND CLUSTERING 

 
Abstract 

This study is dedicated to a comprehensive analysis of factors influencing personal development and psychological 

well-being of students in the secondary education system. Key concepts of personal development (Erikson's theory of 

psychosocial development, Ryan & Deci's self-determination theory, Gardner's theory of multiple intelligences) and 

theories of psychological well-being (Ryff & Keyes' model of psychological well-being, Diener's theory of subjective 

well-being, Csikszentmihalyi's concept of flow, Seligman's positive psychology) are examined in the context of the 

educational environment. Based on literature analysis, main factors (quality of interpersonal relationships, opportunities 

for self-realization and competence development, safety of the school environment, psychological climate in school, 

etc.) affecting students' personal growth and psychological well-being are identified. Clustering of the identified factors 

was conducted, allowing for the identification of groups of interrelated elements: school environment and climate; 

social relationships, academic factors, extracurricular factors, individual characteristics, technology and digital 

environment. The results of the study can be used to develop effective strategies for supporting personal development 

and improving the psychological well-being of students in the secondary education system. 

Keywords: secondary education, personal development, psychological well-being, factors, clustering. 
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ОРТА БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ӘЛ-АУҚАТ ФАКТОРЛАРЫ: ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ 

КЛАСТЕРЛЕУ 

 
Аңдатпа 

Бұл зерттеу орта білім беру жүйесіндегі оқушылардың жеке тұлғалық дамуы мен психологиялық әл-

ауқатының факторларын кешенді талдауға арналған. Білім беру ортасы контекстінде жеке тұлғалық дамудың 

негізгі тұжырымдамалары (Erikson-ның психоәлеуметтік даму теориясы, Ryan & Deci-дің өзін-өзі анықтау 

теориясы, Gardner-дің көптік интеллект теориясы) және психологиялық әл-ауқат теориялары (Ryff & Keyes-тің 

психологиялық әл-ауқат моделі, Diener-дің субъективті әл-ауқат теориясы, Csikszentmihalyi-дің ағын 

тұжырымдамасы, Seligman-ның позитивті психологиясы) қарастырылады. Әдебиеттерді талдау негізінде 

оқушылардың жеке тұлғалық өсуі мен психологиялық әл-ауқатына әсер ететін негізгі факторлар (тұлғааралық 

қатынастардың сапасы, өзін-өзі жүзеге асыру және құзыреттілікті дамыту мүмкіндігі, мектеп ортасының 

қауіпсіздігі, мектептегі психологиялық ахуал және т.б.) анықталды. Анықталған факторларды кластерлеу 

жүргізілді, бұл өзара байланысты элементтер топтарын бөліп көрсетуге мүмкіндік берді: мектеп ортасы мен 

ахуалы; әлеуметтік қатынастар, академиялық факторлар, мектептен тыс факторлар, жеке сипаттамалар, 
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технологиялар және цифрлық орта. Зерттеу нәтижелері орта білім беру жүйесінде оқушылардың жеке тұлғалық 

дамуын қолдау және психологиялық әл-ауқатын жақсарту үшін тиімді стратегияларды әзірлеу үшін 

пайдаланылуы мүмкін. 

Түйін сөздер: орта білім беру, жеке тұлғалық даму, психологиялық әл-ауқат, факторлар, кластерлеу. 

 
Введение. Личностное развитие и психологическое благополучие учащихся играют 

критически важную роль в современном образовании. Школа, будучи одним из основных 
институтов социализации, оказывает значительное влияние на формирование личности 
ребенка и его психологическое состояние (Eccles & Roeser, 2011)[1].  

Личностное развитие включает в себя формирование самосознания, развитие эмоцио-
нального интеллекта, навыков межличностного общения и способности к саморегуляции 
(Durlak et al., 2011)[2]. Школа предоставляет уникальную возможность для целенаправ-
ленного развития этих качеств через: специализированные программы социально-эмоцио-
нального обучения (SEL); интеграцию развивающих элементов в учебную программу; 
внеклассные мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств и творческих 
способностей и другое. 

Исследования показывают, что учащиеся, участвующие в программах личностного 
развития, демонстрируют улучшение академических результатов, более высокую мотивацию 
к обучению и лучшую адаптацию к школьной среде (Taylor et al., 2017)[3]. 

Психологическое благополучие учащихся тесно связано с их способностью к обучению, 
социальной адаптацией и общим качеством жизни (Suldo et al., 2014). Школы способ-
ствовуют психологическому благополучию через: создание позитивной и поддерживающей 
атмосферы; профилактику буллинга и других форм насилия; обеспечение доступа к психоло-
гической помощи и консультированию; обучение методам управления стрессом и техникам 
релаксации [4]. 

Психологическое благополучие учащихся не менее важно, чем их академические дости-
жения, и должно рассматриваться как один из ключевых показателей эффективности 
образовательного процесса (Seligman et al., 2009)[5]. 

Эффективная интеграция практик личностного развития и поддержки психологического 
благополучия требует системного подхода, включающего: 

- подготовку педагогов в области психологии развития и методов поддержки психоло-
гического здоровья; 

- создание школьной культуры, ориентированной на целостное развитие личности; 
- совлечение родителей и местного сообщества в процесс поддержки развития учащихся; 
- регулярную оценку эффективности программ и практик; 
Исследования показывают, что школы, успешно интегрирующие эти элементы, 

демонстрируют улучшение не только психологического благополучия учащихся, но и общих 
образовательных результатов (Greenberg et al., 2003)[6].  

Роль личностного развития и психологического благополучия в современной школе 
приобретает все большую актуальность в свете глобальных вызовов 21 века. Быстрые 
технологические изменения и усложнение социальных взаимодействий требуют от учащихся 
не только академических знаний, но и развитых социально-эмоциональных навыков, адап-
тивности и психологической устойчивости. Школа, как ключевой институт социализации, 
имеет уникальную возможность влиять на формирование этих качеств в критический период 
развития личности. Исследования показывают, что целенаправленное внимание к 
личностному развитию и психологическому благополучию в образовательной среде не 
только способствует улучшению академических результатов, но и имеет долгосрочный 
позитивный эффект на жизненные траектории учащихся, их профессиональный успех и 
общественное благополучие в целом. Инвестиции в личностное развитие и психологическое 
благополучие учащихся являются не просто образовательной стратегией, но и важным 
социальным и экономическим императивом, определяющим будущее благосостояние 
общества. 
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Основные положения. Исследование фокусируется на анализе факторов личностного 

развития и психологического благополучия учащихся в системе среднего образования. 

Теоретическую основу составляют фундаментальные теории развития личности и 

психологического благополучия, разработанные ведущими учеными в этой области. Анализ 

научной литературы позволил выявить ключевые факторы, формирующие благоприятные 

условия для личностного роста школьников. Среди них особое значение имеют качество 

педагогического взаимодействия, разнообразие возможностей для самовыражения и 

творчества, а также психологическая безопасность образовательного пространства. Класте-

ризация позволила выделить группы взаимосвязанных элементов, включающих 

организационную культуру школы, межличностные коммуникации, учебную и внеучебную 

деятельность, индивидуально-психологические особенности учащихся, а также роль цифро-

вых технологий в современном образовательном процессе. Исследование подчеркивает 

важность комплексного подхода к развитию личности учащихся, учитывающего как их 

индивидуальные характеристики, так и особенности образовательной среды.  

Материалы и методы. Цель исследования: кластеризация факторов, влияющих на 

личностное развитие и психологическое благополучие учащихся в школе. Для реализации 

данной цели осуществлен анализ существующих теорий в рамках предмета исследования 

(таблицы 1-2).  

Дизайн исследования: концептуальный анализ. 

Метод сбора данных: поиск в научных базах данных (Web of Science, Scopus); анализ 

ключевых теоретических работ по теме; изучение диссертаций и тезисов конференций; 

анализ методологических подходов в существующих исследованиях.  

При проведении теоретического исследования мы: 

1. Определили ключевые слова и термины для поиска литературы. 

2. Установили критерии включения и исключения источников. 

3. Создали систему кодирования для анализа найденных источников. 

4. Систематизировали информацию по выбранным категориям (личностное развитие, 

психологическое благополучие, факторы влияния и кластеризация факторов) 

5. Провели критический анализ существующих теорий. 

6. Определили кластеризацию факторов, влияющих на личностное развитие и психо-

логическое благополучие учащихся в школе. 

Результаты. 

 
Таблица 1. Концепции личностного развития в контексте среднего образования 

 

Теория Ключевая концепция в разрезе образовательный 

среды школы 

Теория психосоциального развития 

Erikson, 1968 описывает восемь 

стадий жизни человека. Для учащих-

ся средней школы актуальны две 

стадии: "трудолюбие против неполно-

ценности" (6-12 лет) и "идентичность 

против смешения ролей" (12-18 лет). 

На первой стадии дети стремятся 

развивать компетентность и навыки, а 

на второй – формируют собственную 

идентичность [7]. 

Образовательная среда играет ключевую роль в этих 

процессах, предоставляя возможность для развития 

навыков, достижения успехов и преодоления 

трудностей; способствует социальному взаимодей-

ствию, самопознанию и экспериментированию с 

различными ролями, что важно для формирования 

идентичности личности. Учителя и сверстники 

выступают значимыми фигурами, влияющими на 

самооценку и самоопределение школьников. 

Теория самодетерминации Ryan & 

Deci, 2000 [8] выделяет три базовые 

психологические потребности: авто-

В образовательном контексте удовлетворение этих 

потребностей критически важно для личностного 

развития учащихся. Предоставление выбора и 
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номию, компетентность и связан-

ность. Автономия предполагает ощу-

щение контроля над своей жизнью и 

выборами. Компетентность – это 

чувство эффективности и мастерства 

в своей деятельности. Связанность 

относится к потребности в близких 

отношениях и принадлежности к 

группе. 

поощрение инициативы способствует автономии. 

Задачи, соответствующие уровню способностей, и 

конструктивная обратная связь развивают компетент-

ность. Создание дружественной атмосферы и группо-

вые проекты удовлетворяют потребность в связан-

ности. 

Когда эти потребности удовлетворены, учащиеся 

демонстрируют более высокую мотивацию, вовле-

ченность в учебный процесс, психологическое благо-

получие и академические достижения, создая основу 

для здорового личностного развития и самореали-

зации. 

Концепция зоны ближайшего раз-

вития Выготского [9] описывает 

разницу между тем, что ребенок 

может сделать самостоятельно, и тем, 

что он способен выполнить с помо-

щью взрослого или более опытного 

сверстника. Концепция подчеркивает 

важность обучения в стимулировании 

развития. 

Обучение играет ключевую роль в создании ЗБР, 

предоставляя задачи, которые немного превышают 

текущий уровень способностей ребенка, но дости-

жимы с поддержкой, способствуя когнитивному росту 

и освоению новых навыков. 

Социальное взаимодействие является фундаменталь-

ным для личностного роста в теории Выготского. 

Через общение с более компетентными людьми 

ребенок интериоризирует новые знания и способы 

мышления. Процесс не только расширяет когнитив-

ные возможности, но и способствует формированию 

личности, усвоению культурных норм и ценностей. 

Теория множественного интеллекта 

Гарднера [10] предполагает сущест-

вование различных типов интеллекта, 

включая лингвистический, логико-

математический, музыкальный, про-

странственный, телесно-кинестети-

ческий, межличностный, внутри-

личностный и натуралистический. 

Позже был добавлен экзистенциаль-

ный интеллект. 

В школьной среде развитие этих типов интеллекта 

может происходить через разнообразные учебные 

активности. Например, групповые проекты развивают 

межличностный интеллект, лабораторные работы – 

натуралистический, а творческие задания – простран-

ственный и музыкальный. 

Признание и развитие различных типов интеллекта 

положительно влияет на личностное развитие и 

самооценку учащихся, позволяя каждому ребенку 

найти свои сильные стороны, что повышает уверен-

ность в себе и мотивацию к обучению. Понимание 

разнообразия способностей способствует формиро-

ванию более целостного представления о себе и своем 

потенциале. 

 
Таблица 2.  Теории психологического благополучия 

 

Теория Характеристика особенностей 

Модель 

психологического 

благополучия 

Ryff & Keyes, 

1995 [11] 

Модель психологического благополучия Ryff & Keyes включает шесть 

ключевых компонентов: самопринятие, позитивные отношения с другими, 

автономию, управление средой, цель в жизни и личностный рост. Модель 

предлагает многомерный подход к пониманию психологического здоровья 

и благополучия. 

В образовательном контексте применение этой модели помогает создать 

среду, способствующую всестороннему развитию учащихся. Например, 

поощрение самопознания улучшает самопринятие, групповые проекты 

развивают позитивные отношения, предоставление выбора поддерживает 

автономию. Обучение навыкам решения проблем улучшает управление 

средой, обсуждение жизненных целей придает смысл обучению, а 

постановка амбициозных задач стимулирует личностный рост. 
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Теория 

субъективного 

благополучия 

Diener, 2000 [12] 

Теория рассматривает две основные составляющие: когнитивную (оценка 

удовлетворенности жизнью) и эмоциональную (баланс позитивных и 

негативных эмоций). Согласно этой теории, высокий уровень субъектив-

ного благополучия характеризуется высокой удовлетворенностью жизнью 

и преобладанием положительных эмоций над отрицательными. 

В образовательном контексте на субъективное благополучие учащихся 

влияют различные факторы: 

1. Академические достижения 

2. Качество отношений со сверстниками и учителями 

3. Уровень стресса и нагрузки 

4. Чувство компетентности и самоэффективности 

5. Поддержка со стороны семьи и школы 

6. Возможности для самореализации и развития интересов 

Учет этих факторов способствует созданию благоприятной образователь-

ной среды. 

Концепция 

потока 

Csikszentmihalyi, 

1990 [13] 

Концепция потока описывает оптимальное состояние внутренней мотива-

ции, когда человек полностью погружен в деятельность. Состояние харак-

теризуется интенсивной концентрацией, потерей чувства времени и 

самосознания, чувством контроля и внутренней удовлетворенности. 

Состояние потока рассматривается как важный индикатор психологи-

ческого благополучия, связанный с повышенной продуктивностью, 

креативностью и удовлетворенностью жизнью. 

Образовательная среда может способствовать переживанию потока, созда-

вая следующие условия: 

1. Баланс между сложностью задач и навыками учащихся 

2. Четкие цели и немедленная обратная связь 

3. Возможность глубокой концентрации 

4. Поощрение внутренней мотивации 

5. Создание увлекательных и значимых учебных заданий 

Позитивная 

психология 

Seligman, 2011 

[14] 

Модель благополучия PERMA состоит из пяти к элементов: 

1. Позитивные эмоции (Positive emotions) 

2. Вовлеченность (Engagement) 

3. Отношения (Relationships) 

4. Смысл (Meaning) 

5. Достижения (Accomplishments) 

В образовательной среде эта теория помогает создать целостный подход к 

развитию учащихся, выходящий за рамки чисто академических дости-

жений. Школы, применяющие принципы позитивной психологии, 

стремятся сформировать атмосферу, где ученики испытывают положи-

тельные эмоции, глубоко вовлечены в процесс обучения, строят крепкие 

отношения с педагогами и сверстниками, находят личный смысл в своей 

учебной деятельности и celebrated за свои успехи. Подход способствует 

улучшению академических результатов, помогая развивать эмоциональ-

ный интеллект, устойчивость к стрессам и общее психологическое благо-

получие учащихся, готовя их к успешной жизни за пределами школы. 

 

Обсуждение. Анализ теорий личностного развития и психологического благополучия 

позволил определить ключевые факторы личностного развития и психологического 

благополучия в школе, где образовательная среда играет ключевую роль в формировании 

личности и благополучия учащихся, воздействуя на различные аспекты их жизни. 

Одним из важнейших факторов является качество межличностных отношений. Позитив-

ные отношения с учителями и сверстниками способствуют эмоциональному благополучию и 

социальному развитию учащихся (Hamre & Pianta, 2006) [15]. Поддерживающие отношения с 
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педагогами связаны с более высокой академической мотивацией и достижениями (Wentzel, 

2009) [16]. 

Другой значимый фактор – возможность для самореализации и развития компе-

тентности. Согласно теории самодетерминации, удовлетворение потребностей в автономии, 

компетентности и связанности критически важно для психологического благополучия (Ryan 

& Deci, 2000) [8]. Школьная среда, предоставляющая выбор, поддерживающая инициативу и 

обеспечивающая конструктивную обратную связь, способствует развитию этих аспектов. 

Безопасность школьной среды также играет существенную роль. Отсутствие буллинга и 

дискриминации, наличие четких правил и справедливой дисциплинарной системы создают 

основу для психологического комфорта учащихся (Thapa et al., 2013) [17]. 

Важным фактором является наличие возможностей для развития разнообразных 

способностей. Теория множественного интеллекта Гарднера подчеркивает важность 

признания и развития различных типов интеллекта, что позитивно влияет на самооценку и 

мотивацию учащихся (Gardner, 2011) [10]. 

Значимым фактором выступает общий психологический позитивный школьный климат, 

характеризующийся взаимоуважением, поддержкой и ориентацией на развитие, связан с 

более высоким уровнем психологического благополучия учащихся (Wang & Degol, 2016) 

[18]. 

Обзор существующих исследований по факторам влияния определил следующую 

кластеризацию факторов, влияющих на личностное развитие и психологическое благопо-

лучие учащихся в школе (таблица 3). 

 
Таблица 3. Кластеризация факторов влияния на личностное развитие и  

психологическое благополучие учащихся в школе 

 

Кластер Обоснование 

Школьная среда 

и климат 

- исследования влияния школьного климата на психологическое благо-

получие учащихся (Thapa et al., 2013) [17]; 

- роль физической среды школы в личностном развитии (Barrett et al., 

2015) [19]. 

Социальные 

отношения 

- влияние отношений с учителями на личностное развитие и благополучие 

учащихся (Roorda et al., 2011) [20]; 

- роль сверстников в формировании идентичности и психологическом 

благополучии (Rubin et al., 2006) [21]. 

Академические 

факторы 

- связь между академической успеваемостью и психологическим 

благополучием (Steinmayr et al., 2016) [22]; 

- влияние учебной нагрузки и стресса на личностное развитие (Pascoe et al., 

2020) [23]. 

Внешкольные 

факторы 

- роль семейной среды в личностном развитии и благополучии учащихся 

(Cripps & Zyromski, 2009) [24]; 

- влияние социально-экономического статуса на психологическое 

благополучие в контексте образования (Reiss, 2013) [25]. 

Индивидуальные 

характеристики 

- исследования роли личностных черт в психологическом благополучии 

учащихся (Soto, 2015) [26]; 

- влияние копинг-стратегий на личностное развитие в школьном контексте 

(Frydenberg, 2008) [27]. 

Технологии и 

цифровая среда 

- влияние использования технологий на психологическое благополучие 

учащихся (Twenge & Campbell, 2018) [28]; 

- роль социальных сетей в личностном развитии подростков (Nesi et al., 

2018) [29]. 
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Представленная кластеризация факторов выходит за рамки традиционного фокуса на 

академических аспектах, включая социальные взаимодействия, индивидуальные особен-

ности учащихся и влияние современных технологий, отражая эволюцию понимания 

образовательного процесса, где школа рассматривается не изолированно, а в контексте более 

широкой экосистемы развития личности. 

Интеграция различных исследовательских перспектив в каждом кластере свидетель-

ствует о междисциплинарном характере проблематики. Такой подход позволит создать более 

целостную картину факторов и послужит основой для разработки таргетированных 

интервенций, направленных на улучшение различных аспектов школьной жизни и 

личностного развития учащихся. 

Заключение. Проведенное исследование подчеркивает многогранную природу личност-

ного развития и психологического благополучия учащихся в контексте среднего 

образования. Анализ выявил сложную сеть взаимосвязанных факторов, влияющих на эти 

аспекты. Ключевым выводом является необходимость системного подхода к поддержке 

учащихся, учитывающего как индивидуальные особенности, так и средовые факторы. 

Кластеризация факторов может служить основой для разработки комплексных образо-

вательных стратегий. Особое внимание следует уделить созданию позитивного школьного 

климата, развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта, а также интеграции 

технологий в образовательный процесс с учетом их влияния на психологическое благо-

получие. Результаты исследования предоставляют теоретическую основу и практические 

рекомендации для создания образовательной среды, способствующей целостному развитию 

личности учащихся и их психологическому благополучию, что является критически важным 

для подготовки молодежи к вызовам современного мира. 
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Abstract 

The article explores the important role played by parents in the education of their children in modern conditions of 

distance learning. The article presents a literature review, research results and discussion of important aspects of 

pedagogical support for parents. 

Various theoretical models and practical approaches to pedagogical support of parents are considered, the impact 

of distance learning on the roles and responsibilities of parents in the educational process of children is assessed, and 

effective strategies and methods of support adapted to the distance learning format are presented. The study also 

includes an analysis of the results of surveys and questionnaires of parents, as well as statistical data on the level of their 

involvement in the educational process.  

Modern education is facing challenges related to distance learning and hybrid models of education. In this regard, 

the article presents not only an analysis of current problems and challenges, but also offers practical recommendations 

and strategies to ensure successful interaction between educational institutions and parents. 

Taking into account the rapid development of technology and the constantly changing educational context, this 

article calls for constant updating and improvement of methods of pedagogical support for parents. She also emphasizes 
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