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Аннотация. Субъектность студентов рассматривает-
ся в русле экопсихологической модели (В. И. Панов), 
которая описывает онтологический континуум пере-
ходов от субъекта спонтанной активности (стадии
«субъект мотивации») к субъекту произвольного дей-
ствия (стадия «творец»).  Особенности стадий станов-
ления субъектности обусловлены внешними и внут-
ренними предикторами.  
В данной работе в качестве элемента внешней среды
исследуются позиции обучающегося в семье  в роли
брата/сестры (сиблинговая позиция). Нами выдвину-
та гипотеза, что формальное наличие и количество
братьев и сестер в  семейной среде является критери-

ем, показывающим различия в стадиях становления субъектности. Психологические особенно-
сти сиблинговых ролевых позиций не исследовалось. В качестве элементов анализа были 
определены половые признаки, возраст, количество детей в семье, а также старшинство брать-
ев и сестер. 
Влияние сиблинговой позиции аффектировано временем проведения исследования (первый 
семестр первого курса, когда образовательная среда вуза только начинает воздействовать), 
а также годом исследования (2020 год как период вынужденного удаленного обучения во вре-
мя пандемии, когда обучающиеся находились в основном в домашних условиях при практиче-
ски непрерывном присутствии членов семьи). 
Диагностика стадий становления субъектности проводилась с помощью авторского опросника 
ОСС-С с вычислением коэффициентов целеобусловленности и связности стадий. Различия вы-
являлись с помощью критерия Манна – Уитни. Участвовали 510 человек, из них 240 мужчин. 
Гипотеза исследования подтвердилась. У являющихся единственным ребенком в семье по 
сравнению с теми, у кого три и более детей в семье, мужчин более высоко развиты стадии 
«ученик» и «мастер», а у женщин более высоко развита стадия «субъект мотивации». Если 
в составе семьи трое и более детей, то по сравнению с ними у женщин, имеющих еще одного 
брата или сестру, более выражена связность стадии «критик», а у мужчин, единственных детей 
в семье, менее высокая связность стадии «мастер» и коэффициент целеобусловленности. Полу-
чены и другие различия, показывающие, что формальные признаки сиблинговой позиции 
в семье связаны не только с особенностями стадий становления субъектности, но и их струк-
турой. 
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The role of sibling position in the development 
of agency in students 
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Abstract. The article considers the agency in students in line 
with the eco-psychological model (V.I. Panov) that describes the 
ontological continuum of transitions from the subject of sponta-
neous activity (the ‘subject of motivation’ stage) to the subject of 
arbitrary action (the ‘creator’ stage). The specific features of 
the stages of agency development are determined by external 
and internal predictors.  
The article investigates the positions of students in the family in 
the role of a brother / a sister (the sibling position) as an ele-
ment of the external environment. We hypothesized that the 
presence and number of siblings in the family are predictors of 
differences in the stages of agency development. We did not 
study the psychological features of sibling role positions. 

The elements of the analysis were gender, age, number of children in the family, and the seniority of 
siblings. 
The influence of the sibling position in our study was affected by the specific features of the time peri-
od of the respondents’ life (the 1st semester of the 1st year of study, when the educational environment 
of the university is just beginning to influence a student) and the pandemic (2020 was a period of 
forced distance learning, when students were mostly at home with the almost continuous presence of 
family members). 
The stages of agency development were studied using the author’s self-designed Agency Stages Ques-
tionnaire with the calculation of the coefficients of conditionality and coherence of the stages. The dif-
ferences were identified using the Mann–Whitney criterion. The study involved 510 respondents 
(240 male). 
The hypothesis of the study was confirmed. Males who are only children have more highly developed 
stages ‘student’ and ‘master’ compared to males who have two or more siblings. Females who are only 
children have a more highly developed stage ‘the subject of motivation’ compared to females who have 
two or more siblings. Females with one sibling have a more coherent ‘critic’ stage compared to females 
who have two or more siblings. Males who are only children have a less coherent ‘master’ stage and 
a lower coefficient of commitment compared to males who have two or more siblings. We also identi-
fied other differences showing that the formal parameters of the sibling position in the family are as-
sociated not only with the specific features of the stages of agency development, but also with the 
structure of the stages. 
Keywords: gender, differences, family, sibling, stages of agency development, structure 

Введение 
Рассматривая психическое развитие 

человека в ходе его обучения в контексте 
системы «человек – окружающая среда» 
с точки зрения экопсихологического под-
хода, В. И. Панов подчеркивает, что «обра-
зовательные технологии и системы 

должны соответствовать не только ди-
дактическому содержанию учебного 
предмета, но и психологическим особен-
ностям и закономерностям развития обу-
чающихся» (Панов 2022, 11).  

Особо значимым средовым фактором 
развития человека является семейная си-

Author: 
 

Ekaterina I. Kolesnikova 
e-mail: KolesnikovaEI@yandex.ru  
SPIN: 3810-9170 
Researcher ID : N-5070-2016 
ORCID: 0000-0002-2658-349X  

Copyright: 
 © The Author (2024).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia. 



Е. И. Колесникова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 196 

стема. Именно здесь, сначала во взаимо-
действии с первыми значимыми другими, 
а далее в дифференциации и сепарации от 
ближайшего окружения формируются 
паттерны поведения человека и устойчи-
вые черты, человек, по выражению 
С. К. Нартовой-Бочавер,  «обретает   авто-
номию, растет как субъект» (Нартова-
Бочавер 2019, 138). Многое из социально-
го опыта при этом определяется особен-
ностями взаимодействия в зависимости 
от фактора порядка рождения (сиблинго-
вая позиция). 

Наряду с определением взаимодей-
ствия с сиблингом как своеобразного тре-
нинга социального взаимодействия, где 
осваиваются коммуникативные навыки, 
оттачиваются лидерские качества, фор-
мируются стратегии поведения в кон-
фликте, М. В. Булыгина подмечает уни-
кальность и противоречивость отноше-
ний. Непроизвольность и непосредствен-
ность сиблинговой позиции несет в себе 
сочетание как положительных качеств 
(теплоты, близости, взаимности, игриво-
сти), так и отрицательных характеристик 
(враждебности, агрессии) (Булыгина 
2021). 

Взаимодействия с сиблингом, по ре-
зультатам исследований О. В. Алмазовой, 
имеют гендерную специфику, например, 
женщины более внимательно относятся 
к своим сиблингам, и сестры сестрам 
больше оказывают практическую под-
держку, менее всего – братья сестрам, при 
этом у них наименее выражено противо-
борство. Мужчины чаще признают пре-
восходство над собой своих братьев, а не 
сестер и т. д. (Алмазова 2013).  

Сиблинговые взаимодействия имеют 
особенности, связанные с возрастными 
периодами и старшинством сиблингов. 
Например, по результатам исследования 
Н. А. Нальгиевой (Нальгиева 2013), 
наиболее низкие показатели самооценки 
и самоуважения показали средние дети 
в семье. Поэтому желательно исследовать 
сиблинговые позиции не только в одно- и 
двудетных семьях, а и многодетных.  

Анализируя роль внешней среды, нель-
зя не упомянуть события, значительно 
повлиявшие на все мировое сообщество. 
Таким примером явилась в последнее 
время пандемия, как отмечает 
Т. А. Нестик, проявившаяся на всех уров-
нях функционирования общества: внут-
риличностном, межличностном, группо-
вом, межгрупповом и макропсихологиче-
ском (Нестик 2020).  

Период вынужденного психологиче-
ского и физического дистанта во время 
пандемии привел к ограничению реаль-
ных и преобладанию виртуальных ком-
муникативных связей, что, несомненно, 
повлияло и на сиблинговые взаимоотно-
шения. Цифровизация бурно вошла во все 
человеческие схемы взаимодействия, от-
ражаясь на социуме в целом и неизбежно 
– на семье, а с ней – на взаимоотношениях
братьев и сестер (Шевцова 2021). По мне-
нию Е. А. Шевцовой, с ростом цифровиза-
ции возникли новые возможности и но-
вые испытания. Сокращение времени и
качества непосредственного общения,
предоставление электронных «опосредо-
вателей» взаимодействия и возникнове-
ние цифровой среды в семье, с одной сто-
роны, активизировало общение с братья-
ми и сестрами, и, с другой стороны, могло
провоцировать и конкуренцию при огра-
ниченности ресурсов во время пандемии
(Шевцова 2021).

Поэтому период пандемии как период 
вынужденного преобладания цифровой 
реальности является временем особого 
внимания исследователей.  

Представленные исследования, конеч-
но, не полностью описывают разнообра-
зие направлений изучения сиблинговых 
позиций, в том числе и в сфере образова-
ния. Однако до настоящего времени не 
проводились исследования роли сиблин-
говой позиции в становлении субъектно-
сти обучающегося. Поэтому в данной ра-
боте поставлена цель определения роли 
позиции обучающегося в семье  в роли 
брата / сестры (сиблинговая позиция) как 
элемента внешней среды в стадиальном 
процессе становления субъектности. Ис-
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пользована экопсихологическая модель 
становления субъектности (В. И. Панов), 
описывающая онтологический континуум 
переходов от субъекта спонтанной актив-
ности (стадии «субъект мотивации») 
к субъекту произвольного действия (ста-
дия «творец») (Панов 2022).  От репро-
дуктивной деятельности обучающиеся 
постепенно, с формированием стадий, пе-
реходят к воссоздающей (продуктивной), 
к саморазвитию.  

В качестве внешних и внутренних пре-
дикторов стадий становления субъектно-
сти нами ранее установлены личные ка-
чества и ценности, уровень осознанной 
саморегуляции, особенности образова-
тельной среды учреждения. Мы предпо-
лагаем, что сиблинговая позиция также 
может быть рассмотрена как фактор, 
определяющий особенности  становления 
субъектности. 

Материалы и методы 
Время проведения исследования было 

выбрано с учетом максимального влия-
ния сиблинговой позиции (2020 год как 
период вынужденного удаленного обуче-
ния во время пандемии, когда обучающи-
еся находились в основном в домашних 
условиях при практически непрерывном 
присутствии членов семьи). Исследование 
проводилось в начале первого семестра 
первого курса, когда только начинается 
воздействие образовательной среды вуза, 
наиболее вероятно по интенсивности 
уступающее воздействию условий прожи-
вания в семье. Диагностика стадий ста-
новления субъектности проводилась 
с помощью авторского опросника ОСС-С 
(Капцов, Колесникова 2018) с вычислени-
ем коэффициентов целеобусловленности 
и связности стадий (Панов, Капцов 2021). 
В соответствии с гипотезой о формальном 
наличии, количестве братьев и сестер 
в семейной среде, их поле и старшинстве 
как критериев внешней среды, определя-
ющих различия в формировании стадий 
становления субъектности, нами выделя-
лись соответствующие подвыборки. Раз-
личия между подвыборками выявлялись 

с помощью критерия Манна – Уитни (па-
кет STATISTICA 10.0). Психологические 
особенности сиблинговых ролевых пози-
ций (например, отношения с братьями и 
сестрами, родителями и другими членами 
семьи) не исследовались. Всего участво-
вало 510 студентов инженерных специ-
альностей технического вуза, из них 
240 мужчин. 

Результаты и их обсуждение 
Выявлено, что более высоко развиты 

стадии «ученик» (U = 951,5) и «мастер»  
(U = 978,5) у обучающихся мужчин, явля-
ющимися единственным ребенком в се-
мье (69 человек)  по сравнению с теми, 
у кого три и более детей в семье (39 чело-
век). То есть самостоятельное выполне-
ние как с внешним контролем, так и с са-
моконтролем, более свойственно един-
ственным детям. 

У женщин, являющихся единственным 
ребенком в семье (75 человек),  по срав-
нению с теми, у кого три и более детей 
в семье (53 человек), более высоко разви-
та стадия «субъект мотивации»  
(U = 1521,5). Похожие факты большего 
стремления к образованию отмечает 
И. Е. Козлова про младших и единствен-
ных детей в семье (Козлова 2010). 

Результаты более высокого уровня 
развития отдельных стадий становления 
субъектности соответствуют упоминае-
мой О. В. Баскаевой  «модели истощения», 
в которой сиблинги, используя семейные 
ресурсы, затрудняют тем самым их до-
ступность для других сиблингов и пре-
пятствуют их достижениям и развитию 
(Баскаева 2021). Однако заметим, что 
возможна и «модель слияния», когда ин-
теллектуальная среда семьи обогащается 
знаниями сиблингов и их возможностями 
взаимообучения. Выбор модели обуслов-
лен качеством детско-родительских от-
ношений в семье.   

Если у обучающихся есть младший 
брат, то без различий по полу характерно 
более высокое освоение стадии «подмас-
терье» (U = 8254,5)  в семьях, где двое де-
тей (134 человека) по сравнению с семья-
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ми, где единственный ребенок (144 чело-
века). То же различие отмечается, если 
у обучающихся есть младшая сестра 
(87 человек, U = 5275,5). Возможно, это 
связано с особенностями воспитания, ко-
гда родители для обучения и воспитания 
младших детей прибегают к помощи 
старших, у которых остается меньше вре-
мени для выполнения учебных заданий, и 
если возникает возможность использо-
вать образцы выполнения заданий, то они 
это делают чаще, чем единственные дети 
в семье. Как отмечает М. В. Булыгина, 
в большинстве семей старшие братья и 
сестры когнитивно, поведенчески и соци-
ально-эмоционально более развиты, и, 
принимая чаще ведущую роль в отноше-
ниях, старшие братья и сестры являются 
образцами для младших, которые, в свою 
очередь, более склонны спонтанно ими-
тировать поведение старших братьев и 
сестер, чем родителей или сверстников 
(Булыгина 2021).  

Формальные признаки сиблинговой 
позиции в семье связаны не только с осо-
бенностями стадий становления субъект-
ности, но и их структурой. 

Если у мужчин трое и более детей в се-
мье, то у них более высокая связность 
стадии  «мастер»  и коэффициент целе-
обусловленности стадий по сравнению 
с теми мужчинами, у которых двое детей 
в семье (соответственно U = 1930,0 и 
U = 1844,0), а также с теми, что является 
единственным ребенком (соответственно 
U = 891,0 и U = 833,0).  Получается, что 
сиблинги не только учат друг друга опыту 
социального взаимодействия, но и стиму-
лируют самостоятельность.  

Когда в составе семьи трое и более де-
тей, то по сравнению с ними у женщин, 
имеющих еще одного брата или сестру 
(двудетные семьи, 154 человека), более 
выражена связность стадии «критик»  
(U = 3335, 0), то есть они более часто сде-
лают замечания по выполнению дей-
ствий. 

Наличие старшего брата как у мужчин, 
так и у женщин проявляется в более вы-
сокой связности стадии «субъект мотива-

ции» (U=852,0); можно предположить, что 
по собственной инициативе или семейно-
му воспитанию старшие становятся ори-
ентирами для младших детей, что усили-
вает желание осваивать учебные дей-
ствия. Как замечает О. А. Карабанова, дети 
«не-первенцы» более направлены на об-
щение, открыты новому опыту, активны, 
чем старшие дети (Карабанова  2005). 

Если у женщин есть старшая сестра, то 
у них более выражена связность стадии 
«критик» (U=1514,0). Это расширяет 
представления, отмеченные в исследова-
нии М. В. Булыгиной (Булыгина 2021) 
о том, что в контексте доверительных 
поддерживающих сиблинговых отноше-
ний девушки позволяют себе раскрыть 
свои переживания, например, связанные 
с оценкой и критикой собственного тела 
на критику учебных действий.  Если 
у мужчин есть старшая сестра, то выше 
связность стадии «наблюдатель» 
(U = 943,0); вполне возможно, они не вос-
принимают ее как конкурента и сосредо-
тачиваются на представлениях об образе 
конечного результата своих действий. 

Выводы 
Различия в сиблинговых отношениях 

в основном выявлены между обучающи-
мися, являющимися единственными 
детьми в семье и членами семей, в кото-
рых трое и более детей. То есть появление 
в семье второго ребенка менее значимо 
для становления субъектности, чем появ-
ление третьего и далее детей. Получен-
ные результаты также отличаются в зави-
симости от пола участников исследова-
ния. У мужчин с возрастанием формаль-
ного количества детей в семье снижается 
сформированность отдельных стадий 
субъектности, однако возрастает их связ-
ность. Особенно это характерно для ста-
дии «мастер», при освоении которой обу-
чающемуся свойственны  самостоятель-
ные учебные действие и выработка соб-
ственного стиля обучения. У женщин, 
имеющих братьев или сестер, выше связ-
ность стадии «критик», то есть им более 
свойственно находить недостатки у дру-



Сиблинговая позиция в становлении субъектности обучающихся студентов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 199 

гих в учебных действиях. Однако им свой-
ственно меньшее желание осваивать 
учебные действия (более низкая стадия 
«субъект мотивации»), что может поме-
шать освоению стадий даже репродук-
тивного уровня.  

Таким образом, формальные парамет-
ры сиблинговых отношений (пол, количе-
ство детей в семье и их старшинство от-
носительно участников исследования) 
связаны с особенностями формирования 
как  отдельных  стадий,  так  и  их структу- 

ры. Заметим, что не выявлено ни одного 
различия в стадии «творец» и в ее связно-
сти с другими стадиями, что говорит 
о сложном процессе становления этой 
стадии и влиянии других параметров, не 
учтенных в данном исследовании. Под-
тверждение гипотезы подчеркивает важ-
ность в исследовании стадий становления 
субъектности параметров внешней среды 
как образовательного учреждения, так и 
семьи, в том числе формального характе-
ра.  
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