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Аннотация. Актуальность исследования определяется вариативностью удовлетворенности и ее 

изменчивостью в связи реформированием и цифровизацией учреждений образования. Целью его выступало 

выявление психологических факторов удовлетворенности образованием среди учащихся 8-11 классов. 

Материалом послужили данные интернет-опроса удовлетворенности образованием 35 097 учащихся 8-11-х 

классов Ярославской области в 2021 г., проведенного ЦОиККО ЯО. Сама удовлетворенность образованием 

трактуется как результат расхождения актуальных потребностей участников образовательного процесса, 

выраженных в запросе и содержания, а также условий осуществления образовательного взаимодействия. 

Отсюда вытекает технология измерения удовлетворенности как субъективной оценки данного расхождения. 

По данным исследования, к разряду высокоудовлетворенных относятся возможность пользоваться 

разнообразными информационными ресурсами; организация и поддержание вежливых, доброжелательных 

отношений между учащимися; хорошее отношение к обучающимся со стороны педагогов и школьной 

администрации и др. К разряду низкоудовлетворенных, соответственно, — возможность получения на базе 

школы качественных знаний, умений и навыков по изучаемым предметам (дисциплинам); учет интересов и 

особенностей каждого ученика; помощь в выборе будущей профессии и т. п. 

Обнаружен феномен влияния роста удовлетворенности одних запросов учащихся на повышение 

неудовлетворенности других, обозначенный как «феномен качели». Посредством факторного анализа выявлены 

факторы самореализации, общения и знаний, вносящие наибольший вклад в суммарную удовлетворенность 

образованием учащихся 8-11-х классов, в целом соответствующие актуальным потребностям подавляющего 

числа респондентов. Выявленные компоненты и психологические факторы удовлетворенности позволили 

наметить возможные пути разрешения данной проблемы, учитывающие феномен «качелей» и актуальную для 

учащихся старших классов потребность в жизненном и профессиональном самоопределении. 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the variability of satisfaction and its variability in connection 

with the reform and digitalization of educational institutions. Its purpose was to identify psychological factors of 
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satisfaction with education among students of grades 8-11. The material was the data of the Internet survey of 

satisfaction with education of 35097 students of grades 8-11 of the Yaroslavl region in 2021, conducted by TSOIKKO 

YaR. The satisfaction with education itself is interpreted as a result of the discrepancy between the actual needs of 

participants in the educational process, expressed in the request, and the content, as well as the conditions for the 

implementation of educational interaction. This implies the technology of measuring satisfaction as a subjective 

assessment of this discrepancy. 

According to the study, the ability to use a variety of information resources; the organization and maintenance of 

polite, friendly relations between students belong to the category of highly satisfied; good attitude towards students 

from teachers and school administration and others. The category of low satisfied, respectively, is presented by the 

possibility of obtaining high-quality knowledge, skills and abilities on the basis of the school in the subjects studied 

(disciplines); consideration of the interests and characteristics of each student; assistance in choosing a future 

profession, etc. 

The phenomenon of connection and influence of the growth of satisfaction of some students' requests on the 

increase of dissatisfaction of others, is defined and designated as the «swing phenomenon». Through the factor analysis, 

the factors of «self-realization», «communication» and «knowledge» that make the greatest contribution to the total 

satisfaction with the education of students in grades 8-11, generally corresponding to the actual needs of the 

overwhelming number of respondents, were identified. The identified components and psychological factors of 

satisfaction made it possible to outline possible ways to solve this problem, taking into account the phenomenon of 

«swings» and the urgent need for life and professional self-determination for high school students. 

Keywords: satisfaction with education; measurement and evaluation of satisfaction; satisfaction components; 

satisfaction factors; psychological reasons for a decrease in satisfaction 
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Введение 

Двадцатилетний опыт реформирования си-

стемы образования в России содержит в себе 

много положительных аспектов, но имеет и нега-

тивный аспект — снижение желания у детей и 

подростков учиться в школе. Эта пугающая тен-

денция осознается и работниками образования, и 

родителями, и самими учащимися. Школа пере-

стала или перестает быть тем местом, где ребе-

нок, подросток чувствует себя хорошо, спокойно, 

уверенно, пребывание в котором позволяет ему 

удовлетворить подавляющее число актуальных 

социальных и личностных потребностей. Не 

случайно столь актуальна задача создания и под-

держания комфортной и безопасной образова-

тельной среды, а средством оценки ее комфорт-

ности зачастую выступает параметр удовлетво-

ренности. Ее измерение и регуляцию можно рас-

сматривать как комплексную психолого-

педагогическую проблему. 

Повышение качества образования невозможно 

без его оценки. При этом дискретная или мони-

торинговая оценка условий образования (его ма-

териально-технической оснащенности, режимов 

работы учреждений образования, квалификация 

педагогического персонала УО, наличия или от-

сутствия вакансий и др.), оценка процесса (что 

изменилось в работе УО, обновилось в перечне 

используемых образовательных технологий, 

улучшилось, стабилизировалось или снизилось в 

качественно-количественном составе участников 

образовательного процесса) и оценка результа-

тов образования (мониторинг текущей успевае-

мости, результатов ОГЭ и ЕГЭ, поступления вы-

пускников в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования и т. п.) не дает 

ответа на вопросы: чего хотят от образования 

сами учащиеся и насколько их социальные ожи-

дания или запросы удовлетворяются в процессе 

их пребывания и обучения в образовательном 

пространстве школы? Поэтому выявление соста-

ва удовлетворенности и психологических факто-

ров ее изменчивости на сегодняшний день столь 

актуально. 

Обзор литературы 

Понятие «удовлетворенность» по своему со-

держанию и происхождению является сугубо 

психологическим и было использовано в практи-

ческой психологии для отслеживания результатов 

работы с клиентами. Удовлетворенность высту-

пала как эмоциональная реакция на события 

настоящего или прошлого и как форма поведения 

при взаимодействии клиента с психологом [Холл, 

2005]. Позже понятие «удовлетворенность» стало 

широко использоваться социологами для оценки 

реакций населения на те или иные социальные 

явления, события и ситуации. Начиная с нулевых 

годов XXI в. в нашей стране удовлетворенность 

выступает одним из показателей мониторинга в 

системе образования, являясь субъективным ин-

дикатором качества образования и регулятором 
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взаимодействия обучающихся с другими участ-

никами образовательного процесса: педагогами 

основного и дополнительного образования, ро-

дителями (законными представителями) учащих-

ся, другими специалистами (логопедами, психо-

логами, социальными педагогами, медицинскими 

работниками, работниками общепита и др.), со-

действующими организации учебно-

воспитательного процесса в учреждениях обще-

го, дополнительного, специального и профессио-

нального образования. 

Как показал анализ работ по оценке удовле-

творенности качеством образования, выпущен-

ных в последние 10 лет, первоначально и чаще 

всего удовлетворенность качеством образования 

изучалась на студентах вузов, колледжей, техни-

кумов и других учреждений профессионального 

образования, которые обучающиеся могли выби-

рать относительно добровольно и самостоятель-

но [Бородулин, 2017; Вачков, 2018; Глазов, 2021; 

Михайлова, 2012; Таньков, 2016; Мальцев, 2020; 

Образцов, 2021; Сияданко, 2014]. Выбор респон-

дентов для оценки удовлетворенности процессом 

и результатами образования определялся тем, что 

высшее образование не является обязательным, а 

уровень развития самосознания и способностей к 

волевой саморегуляции у студентов вузов и кол-

леджей заведомо относительно высокий. Кроме 

того, от степени удовлетворенности зависит чис-

ло абитуриентов этих учреждений образования, в 

том числе готовых получать образование на вне-

бюджетной основе. 

Как показавал анализ, основным средством 

оценки удовлетворенности являлось и остается 

анкетирование субъектов образования, чаще все-

го в системе мониторинговой оценки [Образцов, 

2021; Танова, 2018]. При этом учащиеся сред-

нихй учебных заведений или школ практически 

не участвовали в исследования по оценке удовле-

творенности качеством образования. 

Другой пласт работ по оценке удовлетворен-

ности — это отчеты конкретных учреждений 

общего и дополнительного образования, прежде 

всего направленные на повышение рейтинга в 

ряду аналогичных учреждений образования и 

привлечение обучающихся [Лимонова, 2015; 

Удовлетворенность родителей качеством … , 

2019]. 

Менее многочисленны работы, оценивающие 

удовлетворенность качеством и разнообразием 

образовательных услуг в конкретных регионах 

[Русанова, 2011]. Они носят социологический 

характер. Оценке подвергается дидактический 

компонент школьного образования, то есть варь-

ирование содержания, модернизация технологий, 

а также изменения и инновации в организации 

учебно-воспитательного процесса. Здесь для 

оценки удовлетворенности привлекаются педаго-

ги, реже родители, как заказчики образователь-

ных услуг (ведь если семье приходится дублиро-

вать усилия и компенсировать просчеты и недо-

работки педагогов, то это основание для рефор-

мирования, внесения определенных корректив в 

деятельность учреждений общего образования). 

Самыми малочисленными являются сугубо науч-

ные публикации по вопросу оценки удовлетво-

ренности [Вачков, 2018; Глазов, 2021]. В них 

анализируется понятие качества образования; 

рассматриваются методы и технологии, применя-

емые для его оценки; резюмируются конкретные 

программы и мероприятия, направленные на ее 

сегментарное повышение. 

Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что качество образования — это ком-

плексная характеристика условий и процесса его 

осуществления. Оно выражается в объективных 

показателях, например кадровой, материальной 

оснащенности и субъективных оценках удовле-

творенности образовательных потребностей. 

Удовлетворенность опосредована восприятием 

участниками образовательного взаимодействия 

своего социального статуса в системе образова-

ния (педагог, обучающийся, родитель, админи-

стратор, заказчик, инспектирующее лицо и т. д.), 

социокультурных особенностей регионов и 

местностей, системы ценностей и социальных 

стандартов, действующих в обществе в опреде-

ленное время. 

Целью исследования стало выявление психо-

логических факторов удовлетворенности образо-

ванием учащихся 8-11 классов. В рамках данной 

статьи мы подходим к анализу удовлетворенно-

сти образованием в школе как психолого-

педагогической проблеме, рассматривая истоки 

удовлетворенности-неудовлетворенности образо-

ванием, намечая возможные пути решения ука-

занной проблемы. 

Материалом для этого послужат данные от-

чета оценки удовлетворенности качеством обра-

зования за 2020/2021 учебный год, проведенной 

по заказу Департамента образования Ярослав-

ской области. При этом Ярославский регион яв-

ляется показательным объектом исследования во 

многих отношениях: численности и составу 

учреждений образования, представленности 

школ с разной численностью учащихся и т. д. и 
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может в этом смысле быть репрезентативным. 

Всего в исследовании приняли участие учащиеся 

8-11 (12) классов в количестве 35 097 человек. 

Все образовательные учреждения, задействован-

ные в исследовании, были подразделены на семь 

кластерный групп: 1-й кластер — гимназии, ли-

цеи, школы с углубленным изучением отдельных 

предметов; 2-й кластер — вечерние (сменные) 

общеобразовательные школы; 3-й кластер — 

крупные городские школы; 4-й кластер — мало-

численные городские школы; 5-й кластер — 

крупные поселковые школы; 6-й кластер — ма-

лочисленные сельские школы; 7-й кластер — ос-

новные школы. 

Исследование носило форму опроса, который 

проводился через личные кабинеты учащихся в 

Региональном интернет-дневнике. Это позволило 

точно установить образовательную организацию 

и класс, в котором числился респондент на мо-

мент проведения исследования. Отвечать на во-

просы, касающиеся оценки удовлетворенности 

образованием, учащиеся могли из дома или, при 

наличии технических проблем, через компью-

терный класс школы, то есть с использованием 

школьной техники. Это гарантировало конфи-

денциальность полученной информации и при-

влечение к исследованию максимального числа 

мотивированных на участие школьников. Анке-

тирование проводилось по оригинальной мето-

дике, разработанной в Центре оценки и контроля 

качества образования Ярославской области (ЦО и 

ККО ЯО). При этом удовлетворенность образо-

ванием понималась как эмоционально-оценочное 

отношение учащегося к образовательным резуль-

татам, условиям и процессу образования. Изме-

рение же степени удовлетворенности осуществ-

лялось через оценку разницы между запросом 

(ожиданием) по диагностируемому параметру и 

собственно оценкой своей удовлетворенности 

этим параметром, что было предложено 

В. Ю. Горшковым [Горшков, 2012]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты показали, что опрошенные школь-

ники в целом оказались удовлетворенными по 

ряду диагностируемых показателей и недоста-

точно удовлетворенными по другим. 

К числу параметров высокой удовлетворенно-

сти относились следующие, расположенные в 

перечне по мере убывания степени удовлетво-

ренности (от наиболее высокой к менее выра-

женной): 

− возможность пользоваться разнообразными 

информационными ресурсами; 

− организация и поддержание доброжела-

тельных отношений между учащимися; 

− хорошее отношение к обучающимся со сто-

роны педагогов и школьной администрации; 

− развитие у старшеклассников умения рабо-

тать целеустремленно и результативно; 

− современное преподавание учебных дисци-

плин и предметов; 

− четкая организация занятий и досуга в шко-

ле. 

Для всех участников исследования удовлетво-

ренность возможностью пользоваться в школе 

информационными ресурсами оказалась макси-

мально выраженной. Для обучающих 8-11 клас-

сов из муниципальных районов возможность ис-

пользовать различные информационные ресурсы 

(прежде всего интернет-ресурсы, библиотечные 

ресурсы и ресурсы школьных кабинетов по 

учебным дисциплинам) оказалась в максималь-

ной степени соответствующей их ожиданиям и 

образовательным запросам. Для городских 

школьников этот запрос также оказался в числе 

высокоудовлетворенных. Таким образом, про-

блема доступа к информации полностью решает-

ся в школах Ярославского региона. С точки зре-

ния обеспечения школ региона соответствующи-

ми информационными ресурсами (интернет-

ресурсами, учебниками, пособиями, электрон-

ными журналами и дневниками) решена, что, 

безусловно является положительным моментом. 

В то же время, с психологической точки зрения, 

когда потребность удовлетворена, активность 

субъекта падает, то есть обучающиеся перестают 

проявлять или значительно снижают поисковую 

активность по поиску и овладению учебной ин-

формацией. В свою очередь, дефицит интересу-

ющей школьников информации как по сугубо 

учебным вопросам, так и по вопросам, связан-

ным с их жизненным и профессиональным само-

определением, напротив, стимулирует поисковую 

активность, поддержанием которой нередко оза-

бочены семьи и учителя-предметники. Поэтому 

полученные ответы требуют осмысления с точки 

зрения возможных рисков снижения познава-

тельной и поисковой активности учащихся. 

На 2-м месте стоит удовлетворенность каче-

ством общения участников образовательного 

взаимодействия (со сверстниками, педагогами, 

администрацией школ). Как известно, потреб-

ность в общении является ведущей и наиболее 

личностно значимой для подростков, число кото-

рых составило существенный процент от общего 

числа участников. Через взаимодействие с участ-
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никами образовательного процесса школьники 

могут удовлетворять свои потребности в уваже-

нии, признании, любви, принадлежности к опре-

деленным группам и сообществам, понимании, 

сочувствии и сопереживании. Это очень важный 

положительный момент школьного образования. 

С психологической точки зрения направленность 

общения в образовательном пространстве школ 

на обсуждение и решение актуальных для уча-

щихся вопросов, уважение к их личности, инте-

рес к внутреннему миру — во многом заслуга 

работающих в учреждениях образования педаго-

гов, ориентированных на современные стандар-

ты образования, которые направлены на развитие 

компетенций, связанных с конструктивным вза-

имодействие школьников с разными участниками 

образовательного процесса (друг с другом, с пе-

дагогами и родителями). 

На 3-м месте по степени удовлетворенно-

сти — развивающий потенциал образования, а 

именно его нацеленность на результативность, 

которая столь высоко ценится современной мо-

лодежью и подростками. И наконец, запросам и 

ожиданиям обучающихся соответствует совре-

менное преподавание, предполагающее включе-

ние в содержание образования новых и новей-

ших данных, использование разнообразных об-

разовательных технологий и правильную, четкую 

организацию работы. 

Таким образом, для обучающихся 8-11 клас-

сов, принявших участие в исследовании, тради-

ционные задачи образования — овладение новой 

информацией и приучение к организованности и 

дисциплине — оказались по-прежнему значи-

мыми, и в значительной мере они удовлетворены. 

В то же время опрос показал, что учащиеся 

скорее не удовлетворены следующими момента-

ми в образовательном процессе и взаимодей-

ствии (они ранжированы от самых высоких пока-

зателей неудовлетворенности до наиболее низ-

ких): 

− возможность получения качественных зна-

ний, умений и навыков по изучаемым предметам 

(дисциплинам); 

− учет интересов и особенностей каждого 

ученика; 

− помощь в выборе будущей профессии; 

− формирование умения адекватно общаться 

в различных ситуациях; 

− безопасные, комфортные условия обучения. 

Самый большой неудовлетворенный запрос 

сформировался по параметру «качественные 

знания, умения, навыки по преподаваемым пред-

метам». Соотнесение данного неудовлетворенно-

го запроса и максимально удовлетворенного 

(возможность пользоваться разнообразными ин-

формационными ресурсами) позволяет предпо-

ложить проявление эффекта «качелей». Доступ-

ность различных информационных ресурсов 

снижает необходимость интериоризации учебной 

информации, превращения ее в знания, умения 

как внутренний атрибут субъекта учебной дея-

тельности. Таким образом, удовлетворение одной 

потребности порождает дефицит удовлетворения 

другой, осознаваемой как неудовлетворенность 

промежуточными результатами образования в 

старших и выпускных классах. При этом пред-

метные знания, предметные и межпредметные 

компетенции подвергаются оцениванию в ходе 

итоговых испытаний (ОГЭ и ЕГЭ). Поэтому 

можно предположить, что источником неудовле-

творенности здесь выступает чувство беспокой-

ства, тревоги за результаты этих испытаний. 

Интегральные показатели удовлетворенности 

варьировали в различных учреждениях общего 

образования в диапазоне от 1,07 до 1,48 балла 

при ее оценке в интервале от 0 до 5 баллов. По-

скольку об удовлетворенности можно говорить 

лишь в том случае, если средняя интегральная 

оценка превышает 2,5 балла, а полученные дан-

ные существенно ниже этого уровня, можно 

трактовать результат как высокую степень неудо-

влетворенности значительной части актуальных 

образовательных запросов учащихся. В таких 

результатах не стоит винить работников школ. 

Скорее причина заключается в отсутствии ори-

ентации на изучение меняющихся запросов уча-

щихся и формировании готовности их удовле-

творения посредством собственной активности и 

образовательного взаимодействия. 

Чтобы еще раз проиллюстрировать сказанное, 

обратимся к результатам оценки такого запроса, 

как возможность пользоваться разнообразными 

информационными ресурсами, которая показала 

высокую удовлетворенность потребности в нем и 

низкую удовлетворенность возможностью полу-

чить качественные знания, умения и навыки по 

изучаемым предметам (дисциплинам). Данный 

феномен представляет собой эффект «качелей». 

Действительно, зачем школьнику стараться осва-

ивать знания по учебным предметам, совершен-

ствовать учебные умения, если необходимая ин-

формация всегда доступна в интернете? Зачем 

учить слова и выражения на иностранном языке, 

если всегда можно выполнить перевод с помо-

щью компьютерной программы? Зачем решать 
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задачи по математике, физике, химии, учить тео-

ремы и формулы, если есть интернет-решебники, 

в которых уже содержатся результаты. Таким об-

разом, мыслительная, поисковая, мнемическая, в 

целом учебная активность (как движение от не-

знания к знанию, от неумения — к умению) сни-

жается, но снижается и удовлетворенность глу-

биной и качеством знаний по отдельным предме-

там. 

Активность (в нашем случае учебно-

познавательная и коммуникативная) рассматри-

вается ведущими отечественными психологами 

как важнейшее свойство субъекта, в том числе 

субъекта учебной деятельности и образователь-

ного взаимодействия [Брушлинский, 2000; Кор-

неева, 2018]. У учащихся, в том числе участников 

проведенного исследования, это свойство снижа-

ется, зато растет другое свойство субъектов — 

пристрастность. Оно порождает еще один фено-

мен, известный многим педагогам: школьники не 

хотят делать то, что им не нравится, не вызывает 

интереса, то есть, пристрастно негативно отно-

сясь к чему-либо, не стремятся заниматься этим, 

даже в условиях внешней стимуляции. 

Наиболее выраженный компонент неудовле-

творенности может быть проинтерпретирован с 

психологической точки зрения как достаточность 

и самостоятельность образования. Учащиеся не 

удовлетворены результатами образования, по-

скольку школа, по их мнению, не дает им всего 

необходимого для успешного прохождения ОГЭ 

и ЕГЭ, поступления в престижный или соответ-

ствующий их интересам и особенностям вуз, 

колледж или техникум. А значит, появляется «за-

зор» в самосознания учащегося между «я хочу 

получить нечто» и «я могу сделать это самостоя-

тельно». Пока знания дают, учащиеся остаются 

неудовлетворенными; если же знания будут 

брать или добывать, то удовлетворенность, оче-

видно, повысится. Не случайно у учащихся ве-

черних школ, сочетающих трудовую и учебно-

познавательную активность, показатели степени 

неудовлетворенности данным запросом самые 

низкие. 

«Зазор» между существующими социальными 

ожиданиями или запросами обучающихся и ре-

альными результатами образования в школе мо-

жет быть компенсирован либо упорной самосто-

ятельной работой школьников, либо занятиями с 

репетиторами, где самостоятельная работы также 

обязательна. Необходимым условием в первом 

случае является высокая степень заинтересован-

ности обучающегося, развитие у него волевых 

процессов и способностей (здесь очевидны 

направления и задачи психологического сопро-

вождения образовательного взаимодействия 

учащихся 8-11 классов), а во втором — финансо-

вые возможности семьи, влиять на которые мы 

как исследователи не можем. 

Далее по по степени неудовлетворенности 

следуют запросы, связанные с учетом индивиду-

альных особенностей и интересов старших 

школьников и помощью им в выборе будущей 

профессии. Их можно объединить, поскольку 

выбор профессии также основан на знании и 

учете индивидуальных особенностей и интере-

сов детей. Завершение обучения в школе — 

неизбежный и закономерный итог многолетнего 

этапа получения общего образования. Дальней-

шая самореализация и саморазвитие возможны 

лишь в рамках развития качеств субъекта про-

фессиональной деятельности, выбора и освоения 

профессии. Действительно, в школах ведется ра-

бота по профессиональной ориентации обучаю-

щихся. Она распределена между учителями-

предметниками, классными руководителями и 

школьными психологами. К ней подключаются и 

семьи школьников. Отсутствие персональной 

ответственности за результаты этой работы, ско-

рее всего, и определяет низкую удовлетворен-

ность старших школьников ее результатами, а 

снижение поисковой и познавательной активно-

сти обучающихся, о чем говорилось выше, созда-

ет «перекос» в их сознании: им кажется, что дру-

гие (педагоги, родители) должны учитывать их 

особенности и интересы, а не они сами должны 

проявлять их. Очевидность интересов, предпо-

чтений облегчает процесс профессионального 

самоопределения для субъекта выбора (выпуск-

ника школы) и делает необходимость помощи со 

стороны минимальной. 

Также к числу низкоудовлетворенных или не-

удовлетворенных относится запрос школьников 

на формирование умения адекватно общаться в 

различных ситуациях. Этот факт можно объяс-

нить личностной значимостью интимно-

личностного общения для учащихся подростко-

вого и старшего подросткового возраста и их 

склонностью к конфронтации со взрослыми. По-

высить степень удовлетворенности здесь воз-

можно посредством включения в учебно-

воспитательный процесс разного рода занятий и 

тренингов по формированию коммуникативных 

умений, умений бесконфликтного общения, 

управления своими эмоциональными реакциями 

и учета эмоциональных реакций партнеров по 
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взаимодействию, включая педагогов, родителей, 

сверстников разных полов. 

Наконец, последним не в полной мере удовле-

творенным запросом школьников является жела-

ние учиться в безопасных и комфортных услови-

ях. Поскольку каждый показатель был представ-

лен в анкете несколькими позициями (вопроса-

ми), обращает на себя внимание максимально 

выраженная оценка неудовлетворенности каче-

ством и состоянием туалетов в школах. Здесь 

комментарии излишни. Респонденты, принявшие 

участие в исследовании, хотят уважения к себе, к 

своим потребностям и нуждам, а не игнорирова-

ния их естественных надобностей, ведь уважение 

к себе начинается с обустройства туалетных ком-

нат как неотъемлемого элемента быта учащихся. 

Проведенный факторный корреляционный 

анализ по методу главных компонент, позволил 

обобщить все показатели удовлетворенно-

сти/неудовлетворенности образованием учащих-

ся старших классов и выделить 3 главных факто-

ра, определяющих меру удовлетворенности 

школьников образованием. Наибольший вклад в 

удовлетворенность образованием вносит фактор 

самореализации (возможности самореализации), 

на втором месте — фактор общения и на треть-

ем — фактор знаний (их полнота, прочность, со-

временность). Если вспомнить, что самореализа-

ция обучающихся старших классов направлена 

на развитие качеств субъектов не столько учеб-

ной, сколько профессиональной деятельности, 

поиски и обретение себя в мире профессий, то 

значимость налаживания качественной работы 

по профессиональной ориентации учащихся 

8-11-х классов, организации психологической 

помощи в самопознании и саморазвитии интере-

сов и способностей, в том числе готовности 

справляться с трудностями, при необходимости 

обращаться за социальной помощью и поддерж-

кой, содействия в профессиональном самоопре-

делении, создании площадок для профессио-

нальных проб, становится неоспоримой. 

Заключение 

Проведенное исследование удовлетворенно-

сти качеством образования учащихся старших 

классов учреждений общего среднего образова-

ния и анализ полученных результатов позволяют 

рассматривать удовлетворенность образованием 

как комплексную психолого-педагогическую 

проблему. Сам феномен удовлетворенности явля-

ется реакцией на соответствие содержания и 

условий образования запросам и потребностям 

обучающихся. При его оценке были выявлены 

наиболее и наименее удовлетворенные запросы 

старших школьников. Наибольший интерес, по 

нашему мнению, представляет феномен «каче-

лей», когда ориентация ОУ на удовлетворение 

одного из запросов учащихся ведет к росту не-

удовлетворенности в отношении другого запроса. 

Это еще раз свидетельствует о том, что к реше-

нию проблемы необходимо подходить комплекс-

но — не только путем реформирования содержа-

ния общего образования, но и отслеживая запро-

сы участников образовательного процесса, их 

психологического сопровождения в социально-

значимых ситуациях. Факторный анализ компо-

нентов удовлетворенности образованием позво-

лил выявить три наиболее значимых фактора 

удовлетворенности, соответствующих аналогич-

ным запросам учащихся. Это факторы самореа-

лизации, общения и знаний. Их психологическое 

осмысление позволяет говорить о механизмах 

возникновения и динамике удовлетворенности 

образованием среди учащихся 8-11-х классов и 

учетывать их при разработке психолого-

педагогических мероприятий, направленных на 

повышение удовлетворенности и развитие ка-

честв учащихся, связанных к возможностью удо-

влетворения возникающих запросов посредством 

собственной учебно-познавательной и коммуни-

кативной активности. 
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